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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» совместно 
с Федеральным государственным бюджетным образовательным учре-
ждением высшего профессионального образования «Чувашский госу-
дарственный университет имени И.Н. Ульянова», Актюбинским регио-
нальным государственным университетом им. К. Жубанова и Харьков-
ским национальным педагогическим университетом им. Г.С. Сковоро-
ды представляют сборник материалов по итогам V Международной 
научно-практической конференции «Актуальные направления научных 
исследований: от теории к практике». 

В сборнике представлены статьи участников V Международной 
научно-практической конференции, посвященные актуальным вопро-
сам науки и образования. В 236 публикациях нашли отражение резуль-
таты теоретических и прикладных изысканий представителей научного 
и образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Биологические науки. 
2. Географические науки. 
3. Естественные науки. 
4. История и политология. 
5. Культурология и искусствоведение. 
6. Медицинские науки. 
7. Педагогика. 
8. Пищевая промышленность. 
9. Психология. 
10. Сельскохозяйственные науки. 
11. Социология. 
12. Технические науки. 
13. Филология и лингвистика. 
14. Философия. 
15. Экология. 
16. Экономика.  
17. Юриспруденция. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: городами (Москва, 

Санкт‐Петербург, Севастополь, Абакан, Армавир, Архангельск, Астрахань, Баксан, Барнаул, Ве-
ликий Новгород, Владивосток, Владимир, Волгодонск, Воронеж, Екатеринбург, Елец, Златоуст, 
Иваново, Иркутск, Ишим, Казань, Калининград, Калуга, Киров, Ковров, Краснодар, Красноярск, 
Кстово, Курган, Курск, Махачкала, Мурманск, Нальчик, Нефтекамск, Нижневартовск, Нижний 
Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Одинцово, Омск, Орел, Оренбург, Пенза, Пермь, Петроза-
водск, Подольск, Пятигорск, Ростов‐на‐Дону, Самара, Саранск, Саратов, Симферополь, Ставро-
поль, Сургут, Таганрог, Тверь, Тольятти, Томск, Тюмень, Улан‐Удэ, Уфа, Чебоксары, Шахты, Шу-
мерля, Юрга, Якутск, Ялта) и субъектом России (Забайкальский край), Украины (Львов, Ужго-
род, Черновцы), Республики Беларусь (Гомель), Республики Казахстан (Актау, Астана, Рудный, 
Усть-Каменогорск) и Киргизской Республики (Ош). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: академические учре-
ждения (Академия управления МВД России, Армавирская государственная педагогическая ака-
демия, Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, Всерос-
сийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Феде-
рации, Нижегородская государственная медицинская академия» Минздрава РФ, Российская ака-
демия народного хозяйства  и государственной службы при Президенте Российской Федерации), 
университеты и институты России (Алтайский государственный педагогический университет, 
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, Балтийский феде-
ральный университет им. И. Канта, Башкирский государственный аграрный университет, Баш-
кирский государственный университет, Белгородский государственный  национальный исследо-
вательский университет, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, 
Владимирский государственный университет  им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Военный университет 
МО РФ, Воронежский государственный педагогический университет, Восточно-Сибирский гос-
ударственный университет технологий и управления, Вятский государственный гуманитарный 
университет, Дагестанский государственный педагогический университет, Дальневосточный 
федеральный университет, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, Ивановский 
государственный университет, Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Институт эконо-
мики, управления и права, Иркутский национальный исследовательский технический универси-
тет, Кабардино-Балкарский государственный университет, Казанский национальный исследова-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4   Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 

тельский технологический университет, Кемеровский государственный университет, Краснодар-
ский университет МВД России, Крымский инженерно-педагогический университет, Крымский 
федеральный университет им. В.И. Вернадского, Кубанский государственный университет, Куз-
басский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева, Курганский государ-
ственный университет, Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, Москов-
ский городской психолого-педагогический университет, Московский социально-экономический 
институт, Мурманский государственный технический университет, Национальный исследова-
тельский ядерный университет «МИФИ», Национальный исследовательский Томский политех-
нический университет, Нижегородский государственный  педагогический университет им. Козь-
мы Минина, Нижневартовский государственный университет, Новгородский государственный 
университет им. Ярослава Мудрого, Новосибирский государственный университет экономики и 
управления, Одинцовский гуманитарный университет, Омский государственный аграрный уни-
верситет им. П.А. Столыпина, Омский государственный институт сервиса, Омский государ-
ственный университет путей сообщения, Оренбургский государственный педагогический уни-
верситет, Оренбургский государственный университет, Пензенский государственный универси-
тет, Петрозаводский государственный университет, Подольский социально-спортивный инсти-
тут, Пятигорский государственный лингвистический университет, Российский государственный 
гуманитарный университет, Российский государственный социальный университет, Российский 
государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, Российский университет дружбы 
народов, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Ростовский государствен-
ный университет путей сообщений, Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ), Самарский государственный институт культуры, Самарский государственный технический 
университет, Санкт‐Петербургский государственный институт культуры, Санкт-Петербургский 
государственный университет аэрокосмического приборостроения, Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 
Санкт‐Петербургский национальный исследовательский университет информационных техноло-
гий, механики и оптики, Саратовский государственный университет им. Ю.А. Гагарина, Север-
ный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Северо-Восточный феде-
ральный университет им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказский федеральный университет, Сибир-
ский государственный университет путей сообщения, Сибирский федеральный университет, 
Сургутский государственный университет, Тверской государственный университет, Томский 
государственный педагогический университет, Тульский государственный университет, Тюмен-
ский государственный медицинский университет, Тюменский государственный университет, 
Тюменское военно‐инженерное командное училище им. маршала инженерных войск А.И. Про-
шлякова, Уральский государственный  педагогический университет, Уфимский государственный 
авиационный технический университет, Финансовый университет при Правительстве Россий-
ской Федерации, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Юго-Западный 
государственный университет, Южный федеральный университет), Украины (Буковинский госу-
дарственный университет, Львовский государственный университет физической культуры, Уж-
городский национальный университет), Республики Беларусь (Академия управления при Прези-
денте Республики Беларусь) и Республики Казахстан (Восточно-Казахстанский государственный 
университет им. С. Аманжолова, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, 
Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева, Рудненский индустриаль-
ный институт). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колледжами, школами, гимнази-
ями и лицеями, детскими садами, учреждениями здравоохранения и организациями дополни-
тельного образования, а также научными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образования и науки от член-
корреспондент, докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, профессоров, доцентов, 
аспирантов, магистрантов и студентов до преподавателей вузов, учителей школ, воспитателей 
детских садов, научных сотрудников. Редакционная коллегия выражает глубокую признатель-
ность нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться уни-
кальными разработками и проектами, участие в V Международной научно-практической кон-
ференции «Актуальные направления научных исследований: от теории к практике», со-
держание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальней-
шее сотрудничество. 

 
 
 

Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 

декан историко-географического факультета 
Широков О.Н.  
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ОЦЕНКА МЕЖГОДОВОЙ ДИНАМИКИ ПИТАНИЯ 
СЕВЕРНОГО НОТОСКОПЕЛА (NOTOSCOPELUS KROYERI) 

В МОРЕ ИРМИНГЕРА В 2003–2013 гг. 
Аннотация: данная статья посвящена оценке межгодовой динамики питания северного но-

тоскопела в море Ирмингера в 2003–2013 гг. Многие аспекты биологии данного вида в настоя-
щее время изучены недостаточно, что подтверждает актуальность работы. Основным мето-
дом исследования являлся количественный анализ питания. На основе анализа межгодовой ди-
намики питания были определены главные пищевые компоненты, интенсивность питания, ча-
стота встречаемости и массовая доля отдельных кормовых организмов в питании северного 
нотоскопела. 

Ключевые слова: северный нотоскопел, Notoscopelus kroyeri, межгодовая динамика питания, 
Северная Атлантика, море Ирмингера, количественный анализ питания, интенсивность питания. 

Объектом исследования являлся представитель семейства Миктофовых (Myctophidae) – се-
верный нотоскопел Notoscopelus kroyeri, имеющий широкий ареал обитания в морях Северной 
Атлантики. Северный нотоскопел является важным компонентом океанических экосистем и име-
ет высокую численность, а также в ряде работ рассматривается как наиболее перспективный для 
промыслового освоения вид миктофид [2, с. 285]. Несмотря на ряд исследований, многие аспекты 
биологии этого вида до сих пор изучены недостаточно, этим и определялась актуальность данного 
исследования. Цель исследования – изучение межгодовой динамики питания северного нотоскопе-
ла, как одного из массовых представителей мезопелагических рыб Северной Атлантики. 

Материалы по питанию (всего 1343 экз.) были собраны в рейсах научно‐исследовательских 
судов ФГУП ПИНРО в Северной Атлантике в 2003–2013 гг. Количественный анализ питания 
включал в себя визуальную оценку степени наполнения желудка рыб по пятибалльной шкале, 
взвешивание пищевого комка и отдельных пищевых компонентов. Интенсивность питания оце-
нивали по количеству пустых желудков, баллу и индексу наполнения желудков. Значение от-
дельных объектов питания оценивали с использованием частоты встречаемости (% от числа всех 
исследованных желудков с пищей) и массовой доли (% от массы пищевого комка). 

Значение отдельных пищевых компонентов в питании северного нотоскопела было подвер-
жено межгодовой изменчивости. В 2003–2013 гг. частота встречаемости и массовая доля различ-
ных видов жертв в желудках рыб существенно менялась (табл. 1). 

Таблица 1 
Межгодовая динамика питания северного нотоскопела в море Ирмингера в 2003–2013 гг. 

 

Пищевые организмы 
2003 г. 2005 г. 2007 г. 2011 г. 2013 г. 

%m %f %m %f %m %f %m %,f %m %f 
Головоногие моллюски 1,3 0,7 – – – – 1,6 2,0 – – 
Копеподы 2,4 16,6 40,1 59,5 4,5 28,9 6,6 4,8 – – 
Эвфаузииды 84,4 75,6 52,0 51,4 38,2 17,2 57,5 60,8 56,1 42,0 
Гиперииды 5,7 18,1 1,6 5,4 34,5 55,1 5,7 3,5 – – 
Креветки 1,8 1,9 – – 14,7 7,0 3,1 8,7 – – 
Хетогнаты 1,1 2,7 – – – – 9,7 15,6 13,5 20,0 
Рыбы 3,2 1,0 4,7 2,7 – – 4,0 5,8 8,2 2,0 

Переваренная пища 0,1 0,2 1,6 2,7 8,1 7,0 11,8 24,2 22,2 18,0 

Количество исследо-
ванных желудков 362 48 129 754 50 

Количество пустых 
желудков 60 11 75 284 14 

Средний балл напол-
нения 2,1 1,6 1,1 1,14 1,74 

Средний индекс 
наполнения, 0/000 173,7 170,8 107,2 125,3 64,28 

 

Примечание: %m – массовая доля, % от массы пищевого комка, %f – частота встречаемости, % от коли-
чества желудков с пищей. 
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В 2003, 2011 и 2013 гг. по частоте встречаемости доминировали эвфаузииды, в 2005 г. – копе-
поды, в 2007 г – гиперииды, аналогично доминировали основные кормовые организмы по массо-
вой доле. 

Интенсивное питание северного нотоскопела было отмечено в 2003 г. В этот период наполне-
ние желудков рыб в среднем составляло 2,1 балла, а индекс наполнения – 173,70/000. 

В течение всего периода исследований (2003–2013 гг.) эвфаузииды, копеподы и гиперииды 
являлись главными компонентами в питании северного нотоскопела, однако, массовая доля и 
частота встречаемости в разные годы была различной. Изменения в соотношении компонентов в 
питании в отдельные годы, вероятно, были связаны с межгодовыми особенностями распределе-
ния нотоскопела, суточными вертикальными миграциями рыб, а также численностью, плотно-
стью и доступностью скоплений кормовых организмов. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ 
СТОЧНЫХ ВОД МЕТОДОМ СВЕРХКРИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ), ВЫПОЛНЕНИИ 

РАБОТ И ОКАЗАНИИ УСЛУГ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КРИТЕРИЯМ 
НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Аннотация: перспективные технологии очистки сточных вод методом сверхкритических 
технологий при производстве продукции (товаров), выполнении работ и оказании услуг соот-
ветствуют критериям наилучших доступных технологий и позволяют осуществлять комплексную 
утилизацию различных видов углеродсодержащих отходов совместно с различными видами стоков. 

Ключевые слова: осадки сточных вод, сверхкритическая технология. 

Осадки на очистных сооружениях при производстве продукции (товаров), выполнении работ 
и оказании услуг на крупных предприятиях и бытовых сточных вод образуются в результате ме-
ханической, физико‐химической и биологической очистки. Выделенные из сточных вод осадки 
представляют серьезную эпидемиологическую опасность для окружающей среды. Основная мас-
са осадков складируется на иловых площадках, очистка которых на большинстве очистных со-
оружений не осуществлялась последние 15–20 лет. 

Наряду с традиционными методами обработки осадка (естественное уплотнение, стабилиза-
ция и сушка в естественных условиях) широко применяются установки для механического обез-
воживания, термической обработки и сжигания осадка. В зависимости от схемы очистки можно 
выделить несколько видов осадков: 

 осадок первичных отстойников; 
 активный ил вторичных отстойников после биологической очистки в аэротенках; 
 биологическая пленка вторичных отстойников после биофильтров; 
 осадок первичных отстойников с коагулянтами или с флокулянтами; 
 активный ил с коагулянтами; 
 смеси осадков и илов. 
Количество (объем) осадков составляет 0,5–10 % объема сточной воды в зависимости от схе-

мы очистки и влажности осадка. 
Осадок первичных отстойников – студенистая суспензия серого или светло‐коричневого цве-

та, довольно легко загнивает, издавая неприятный запах, и становится при этом темно‐серого или 
черного цвета. 

Активный ил и биопленка представляют собой хлопьевидную биомассу, состоящую из аэроб-
ных бактерий и микроорганизмов с адсорбированными на их поверхности загрязнениями из 
сточной воды. Активный ил быстро загнивает, издавая специфический запах. 

Все основные способы обработки направлены на уменьшение объема и обеззараживание 
осадка. Существующие способы обработки осадков бытовых сточных вод сводятся к уплотне-
нию, стабилизации, обезвоживанию, сушке и сжиганию. Сжигание осадка необходимо по усло-
виям загрязнения осадка химическими веществами или отсутствием условий для хранения и 
накопления осадка на территории станции очистки сточных вод [1]. 
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Органическая часть активного ила включает 18 видов белков и витаминов (20–35 % массы су-
хого вещества). Внесение осадка любого типа в сочетании с тем или иным минеральным компо-
нентом (как правило, калием, иногда фосфором) интенсифицирует земледелие. Однако из‐за 
наличия некоторых токсических веществ использовать необработанные осадки в качестве удобрения 
опасно. Он требует длительного времени вылеживания (от 3 до 5 лет) и экологической сертификации. 

Ухудшение экологической обстановки и проблемы, связанные с выделением все новых тер-
риторий под иловые карты, ведут к необходимости поиска безопасных и экономически оправ-
данных технологий утилизации осадков. 

Среди возможных методов обработки обезвоженных осадков основными являются биотерми-
ческие (компостирование, вермикомпостирование и др.), термические методы (термическая суш-
ка, сжигание, пиролиз, термолиз и др.), в строительной индустрии и прочие. 

В настоящее время в Российской Федерации для реализации политики государства по пере-
ходу на принципы наилучших доступных технологий (НДТ) сформирован перечень приоритет-
ных мер, направленных на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий, 
переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных технологий. 
Регулирование на основе НДТ базируется на Федеральном Законе от 21.07.2014 №219 «О внесе-
нии изменений в Федеральный Закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», который регулирует отношения в сфере взаимодействия 
общества и природы, возникающие при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, свя-
занной с воздействием на природную среду [2, с. 9]. 

Например, способы очистки сточных вод и переработки осадков, применяемые в настоящее 
время на целлюлозно‐бумажных предприятиях (ЦБП) стандартны, включают такие стадии, как 
биологическая очистка стоков в аэротенках, уплотнение или сгущение ила и осадков, кондицио-
нирование, обезвоживание и ликвидация (вывоз в отвал или сжигание). На рисунке 1 представ-
лена общепринятая схема сжигания осадков сточных вод для ЦБП [3]. 

 

 

Рис. 1. Блок‐схема утилизации осадков сточных вод ЦБП методом сжигания 
 

В структуре информационно технического справочника предусмотрен раздел Перспективные 
технологии. К ним относятся технологии. Которые находятся на стадии научно‐исследовательских, 
опытно‐конструкторских работ или опытно‐промышленного внедрения, позволяющие повысить 
эффективность производства и сократить эмиссии в окружающую среду [4]. 

Перспективные технологии очистки сточных вод методом сверхкритических технологий при 
производстве продукции (товаров), выполнении работ и оказании услуг на крупных предприяти-
ях, соответствующие критериям наилучших доступных технологий. 

Процесс СКТ заключается в обработке (в проточном режиме) углеродсодержащей биомассы 
90% влажности без доступа воздуха при температурах 300–500ºС и давлении 220–250 атм., что 
формирует условия при которых отсутствует процесс образования канцерогенов (фуранов и ди-
оксинов). 

В осадке могут находиться предметы и частицы размерами до 5–10 мм и коллоидные частицы 
размерами менее 1 мкм. В осадке, в зависимости от вида производственных сточных вод в обще-
городском стоке, содержится до 65–70% органических соединений (зольность 35–30%). 

Размер частиц активного ила не превышает 3 мм, а размер основной массы частиц (98%) со-
ставляет менее 1 мм. Количество органических соединений в активном иле в значительной мере 
зависит от метода биологической очистки и параметров процесса и колеблется от 65% (для аэро-
тенков продленной аэрации) до 75 % (для высокопроизводительных аэротенков) [1]. 

После СКТ процесса получается технически чистая вода, минеральный остаток и газообраз-
ная составляющая с последующей ее утилизацией в различные виды энергоносителей. 

Базовая технологическая линия СКТ‐1 имеет производительность 24,0 т/сутки или по перера-
ботке 8 640 т обезвоженного осадка и активного ила в год. Оборудование располагается в 
20‐футовом контейнере, работает в автоматическом режиме, требует присутствия одновременно 
не более 1–2 человек дежурного персонала. 
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На рисунке 2 представлена предполагаемая блок‐схема утилизации осадков сточных вод ме-
тодом СКТ в базовой комплектации 

 

 

Рис. 2. Предполагаемая блок‐схема утилизации осадков сточных вод методом СКТ 
в базовой комплектации 

 

Конечные продукты СКТ‐1 переработки в базовой комплектации 
Технически чистая вода – до 6 912,0 т в год, после СКТ обработки ее характеристики близки к 

показателям дистиллята и могут сбрасываться напрямую в водоемы или на грунт (Сан ПиН 
2.1.5.980‐00), не оказывая вреда окружающей среде. 

Минеральный остаток с влажностью 8–10% – до 86,4 т в год, который после сертификации 
может быть утилизирован при строительстве дорог регионального значения. 

Технологическая линия может быть модернизирована с увеличением производительности 
технологической линии до 240 т/сутки и 600 т/сутки по реакционной массе 

В соответствии с пунктом 12 постановления Правительства Российской Федерации от 
23.12.2014 №1458 «О прядке определения технологии в качестве наилучшей доступной техноло-
ги, а также разработки, актуализации и опубликования информационно‐технических справочни-
ков по наилучшим доступным технологиям» членам ТРГ рекомендуется проводить отнесение 
технологических процессов, оборудования, технических способов, методов к НДТ с учетом со-
вокупности следующих критериев: 

1) наименьший уровень негативного воздействия на окружающую среду в расчете на единицу 
времени или объем производимой продукции (товара), выполняемой работы, оказываемой услу-
ги либо соответствие другим показателям воздействия на окружающую среду, предусмотренным 
международными договорами Российской Федерации; 

2) экономическая эффективность внедрения и эксплуатации; 
3) применение ресурсо‐ и энергосберегающих методов; 
4) период внедрения; 
5) промышленное внедрение технологических процессов, оборудования, технических спосо-

бов, методов на 2 и более объектах в Российской Федерации, оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду [5]. 

Наименьший уровень негативного воздействия на ОС (в расчете на объем производимой продук-
ции) для технологии СКТ переработки осадков сточных вод рассчитывался следующим образом. 

Технологический показатели НДТ осадки очистных сооружений приняты до 50 кг/т. При 
производительности ЦБП 100 тыс. т. по целлюлозы в год достаточно одной технологической ли-
нии СКТ‐1, которая позволит исключить складирование отхода и снять с предприятия финансо-
вую нагрузку по оплате за складирование осадков и наносимый окружающей среде вред. 

Для ЦБП производительностью 1 000 тыс. т целлюлозы будет достаточно технологической 
линии СКТ переработки производительностью до 240 т/сутки. 

То есть, уровень негативного воздействия на ОС при внедрение перспективной технологии пол-
ной переработки осадка сточных вод ЦБП методом сверхкритических технологий обеспечивает нуле-
вой уровень негативного воздействия на ОС в расчете на объем производимой продукции. 

Дополнительно эта технология позволяет исключить стадии уплотнения и механического 
обезвоживания с добавлением флокулянтов, снизить объемы потребления воды и сократить за-
траты на утилизацию осадков сточных вод на 20–30%. 

Применение ресурсо‐ и энергосберегающих методов рассчитывалась следующим методом. 
Полная переработка осадка сточных вод ЦБП методом СКТ не требует потребление энергии 

от внешних источников в период промышленной эксплуатации. 
На пусковом этапе требуется подключение к мощности не менее 50 квт/час на период до 2 часов. 
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Экономическая эффективность внедрения и эксплуатации рассчитывалась следующим методом. 
Годовой объем затрат на внедрение перспективной технологии полной переработки осадка 

сточных вод ЦБП методом сверхкритических технологий составляет 43,6 млн руб, в том числе: 
1. Капитальные затраты, включая затраты на установку оборудования; затраты на средоза-

щитное оборудование и прочие расходы – 36,0 млн руб. 
2. Затраты на техническое обслуживание и ремонт, включая затраты на энергоносители, за-

траты на материалы и услуги, затраты на оплату труда, фиксированные эксплуатационные затра-
ты, затраты на обслуживание, затраты будущих периодов – 7,6 млн руб. 

Экономическая эффективность технологии = 5 тыс. руб. на т осадка очистных сооружений 
рассчитывалась по формуле: 

Экономическая эффективность = Годовые затраты. руб./Сокращение эмиссий, т/г. 
Таблица 1 

Сравнение капитальных и эксплуатационных затрат при реализации различных технологических 
решений по утилизации осадков 

 

Технология Капитальные затраты,
тыс. евро

Эксплуатационные затраты, 
евро/куб осадка 

Сжигание осадка 18 125 45 
Термическая сушка 7 875 20 
СКТ переработка 727 15 
Анаэробное сбраживание 7 655 25 
Сушка солнечной энергией 5 775 10 
Компостирование 1 950 7

 

Наименее затратным, согласно расчетам, является метод компостирования обезвоженных 
осадков. Основным препятствием использования осадков в качестве удобрений и аргументом в 
пользу более радикальных и капиталоемких технологических решений его утилизации, таких как 
сжигание или захоронение, является присутствие в осадках тяжелых металлов [6]. 

Данная технология позволяет осуществлять комплексную утилизацию различных видов угле-
родсодержащих отходов совместно с различными видами стоков. Реакционная масса экономиче-
ски целесообразная для СКТ переработки – суспензия, содержащая не менее 10% сухих углерод-
содержащих веществ. 

Примеры исходного твердого сырья для СКТ переработки: 
 ТБО или «хвосты» ТБО, допустимая влажность 80–90%; 
 избыточный и/или активный ил очистных сооружений, допустимая влажность 80–95%. 
Примеры исходного жидкого сырья для СКТ переработки: 
 канализационные, хоз. бытовые, ливневые и фекальные стоки; 
 дренажные стоки полигонов ТБО; 
 дренажные стоки иловых хранилищ; 
 свиноводческие стоки; 
 стоки перерабатывающих производств АПК и пр. 
При проведении работ по модернизации Модуля и увеличении его производительности до 

10 т/ч имеет смысл провести работы по получению дополнительных товарных продуктов, в част-
ности из СКТ газа. 

Состав СКТ газа зависит от исходного сырья. Теплотворная способность 30 МДж/н мЗ, до 
85% СН4, Р= 200 атм. 

Можно получать компримированный биогаз (до 85% метана) в объеме до 17 280 000 куб в 
год. 

Можно направить газ на выработку 400 кВт/ч электричества совместно с получением 
516 Гкал/ч тепловой энергии 

Газ может быть направлен на установку каталитического синтеза с получением бензин АИ 95 
Е4 в объеме до 2 004 480 л в год. 

Перспективная технология может стать коммерчески доступна в ближайшие 1–2 года. 
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СПОСОБНОСТЬ ПЫЛЬЦЕВЫХ ЗЕРЕН ВИДА 
COLCHICUM AUTUMNALE L. К ПРОРАСТАНИЮ 

НА ИСКУССТВЕННОЙ ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ, СОБРАННЫХ 
С РАСТЕНИЙ, ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ НА ЮГ 

СРЕДНЕРУССКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ 
Аннотация: в данной статье авторами описаны особенности прорастания пыльцевых зерен 

вида Colchicum autumnale L. на искусственной питательной среде, приготовленной по стан-
дартной методике и с использованием различных добавок. Приведено описание внешнего строе-
ния пыльцевых зерен. 

Ключевые слова: пыльцевое зерно, вид Colchicum autumnale, искусственная питательная 
среда, пыльцевая трубка, мужской гаметофит. 

В настоящее время довольно актуальна проблема сохранения и рационального использования 
видового разнообразия цветочно‐декоративных растений путем интродукции. Для решения этой 
проблемы необходимо получение знаний о процессах половой репродукции и генеративной сфе-
ры редких растений. Виды рода Colchicum L. относятся к ценным декоративным представителям 
западноевропейской флоры, являются источником таких веществ, как колхицин и колхамин, а 
также ряда других алкалоидов и соединений [4, с. 41]. Процессы половой репродукции у рода 
Colchicum изучены довольно слабо. Комплекс факторов экзогенной и эндогенной природы влия-
ет на фертильность пыльцы. Каждый фактор в отдельности и вся совокупность факторов форми-
руют у растения фенотип, наиболее приспособленный к условиям обитания [5, с. 79]. Исходя из 
вышесказанного, особый интерес представляет развитие мужского гаметофита представителей 
вида Colchicum autumnale. Изучение морфологии проводили на свежесобранной и хранящийся в 
течении 6 месяцев пыльце. 

Пыльцевые зерна у безвременника осеннего овально‐удлиненной формы слегка изогнутые в 
центральной части. О наличии каратиноидов в составе пыльцы безвременника говорит её желтый 
цвет. Основную долю составляют пыльцевые зерна типичные по форме и размерам, выполнен-
ные, нормально развитые. 

Пыльцевые зерна безвременника двуклеточные и состоят из вегетативной и генеративной 
клеток, отделенных друг от друга с помощью плазмалемм. В процессе их развития сначала про-
исходит первое деление микроспоры, а после – увеличение в размерах. В результате второго де-
ления в генеративной клетке образуются два мужских спермия. Они, вместе с генеративной 
клеткой располагаются в цитоплазме вегетативной клетки. В последней же, по мере созревания 
пыльцевого зерна, происходит накопление физиологически активных и запасных веществ. 

На завершающих этапах формирования пыльцевых зерен начинается появление вакуоли в их 
цитоплазме. Это создает давление на оболочку пыльцевых зерен и слои оболочки спрессовыва-
ются [1, с. 118]. 

Оболочка пыльцевых зерен безвременника состоит из двух слоев: экзины и интины. На по-
верхности экзины наблюдаются многочисленные борозды, поры, иногда проникающие вглубь до 
интины. Такие образования названы – апертура. Именно они являются местами прорастания 
пыльцевых трубок. 

Для исследований использовали не только свежесобранную пыльцу, но и пыльцу, хранящую-
ся в течение 6 месяцев. Проращивание мужского гаметофита и его развитие проводили по обще-
принятой методике [2, с. 243; 3, с. 167]. Проращивание пыльцевых зерен осуществляли на пита-
тельной среде при использовании влажной камеры по методу Ван‐Тигема [2, с. 150]. 

Для посева пыльцы безвременника использовали агаризированную и неагаризованную пита-
тельные среды с различной концентрацией сахарозы – 2%, 3%, 5%, 10% и вариантами добавок. 
Жизнеспособность пыльцы оценивали с использованием разных вариантов состава среды: 

1) среда, содержала 10% сахарозы (контроль); 
2) среда, содержала 5% сахарозы, 0,01% борной кислоты, 1% агара; 
3) среда, содержала 3% сахарозы, 0,16 мг/мл витамина В1 (тиамина хлорид 50 мг на 1 мл), 

0,25% агара; 
4) среда, содержала 2% сахарозы, 0,2 мг/мл витамина В1 (тиамина хлорид 50 мг на 1 мл), 

0,25% агара; 
5) среда, содержала 5% сахарозы, 0,2 мг/мл витамина В1 (тиамина хлорид 50 мг на 1 мл), 0,25% 

агара. Кроме того в этом варианте среды добавляли свежесобранную пыльцу пролески и амарилли-
са, вместе с рыльцами их пестиков, для стимуляции прорастания пыльцы безвременника. 
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Влажные камеры с посеянной пыльцой держали в термостате при различных температурах, в 
соответствии с номерами опытов: 1) t=24ºС; 2) t=20ºС; 3) t=18ºС; 4) t=15ºС; 5) t=15ºС. 

Рассматривали пыльцевые зерна на световом микроскопе Микромед 3 с помощью фо-
то‐насадки к микроскопу Digital Camera for Microscope DSM800 (USB2.0) 8M pixels и программ-
ного обеспечения к ней через сутки после посева. 

Результаты опытов по проращиванию пыльцевых зернен на искусственной питательной среде 
показали следующее: на питательной среде, приготовленной по стандартной методике без доба-
вок (1 вариант), через сутки пыльцевые зерна набухали, при этом прорастания их не было. При 
экспозиции 3 суток наблюдалось небольшое отслаивание внутреннего содержимого зерен от 
оболочки (рис. 1). 

При добавлении в среду борной кислоты (2 вариант) и агара наблюдалось появление желтых 
выделений – белково‐липидных веществ (рис. 2). 

  

Рис. 1. Отслаивание внутреннего содержимого 
зерен от оболочки безвременника в 1 варианте

Рис. 2. Белково-липидные капли, 
выделяющиеся во 2 варианте 

 

При добавлении в среду витамина В1 (3 вариант) в концентрации 0,16 мг/мл и при снижении 
концентрации сахарозы наблюдалось прорастание небольшой части пыльцевых зерен. При этом 
добавление витамина В1 стимулировало прорастание пыльцы. Доля проросших пыльцевых зерен 
составляла около 3,6 % при экспозиции 3 суток (рис. 3). 

При добавлении в среду витамина В1 в концентрации 0,2 мг/мл, и с содержанием 2% концен-
трации сахарозы (4 вариант), мы видели несколько большую стимуляцию к росту, относительно 
прорастания в 3 варианте. Доля проросших пыльцевых зерен при этом составляла около 5,2% 
при той же экспозиции. Прорастающие пыльцевые трубки не имеют строгой направленности 
роста, они больше в размерах, чем сами пыльцевые зерна (рис. 4). 

 

  

Рис. 3. Прорастание пыльцевых зерен 
безвременника при добавлении тиамина 

хлорид 0,16 мг/мл 

Рис. 4. Прорастание пыльцевых зерен 
безвременника при добавлении тиамина 

хлорид 0,2 мг/мл 
 

В 5 варианте представлены результаты с добавлением в среду витамина В1 с содержанием 
0,2 мг/мл и 5% концентрации сахарозы. Для стимуляции прорастания пыльцы безвременника мы 
так же высевали на среду свежую пыльцу пролески (Scilla siberica A.) и амариллиса (Amaryllis sp. 
L.), добавляли рыльце пестика пролески и амариллиса (рис. 5). При этом прорастание пыльцы 
безвременника было единичным, а пыльцевые зерна пролески и амариллиса активно прорастали. 
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Рис. 5. Стимуляция роста пыльцы безвременника пыльцой пролески  
сем. Лилейные (Liliaceae) 

 

Таким образом, хранящаяся пыльца безвременника на искусственной питательной среде про-
растает мало. Однако добавление раствора витамина В1 в концентрациях 0,16 мг/мл и 0,2 мг/мл 
несколько стимулирует прорастание пыльцы. Присутствие же других пыльцевых зерен, с добав-
лением к содержимому среды рыльца пестиков пролески и амариллиса, практически не стимули-
ровало прорастания пыльцы безвременника. Показано, что хранящаяся пыльца безвременника на 
искусственной питательной среде имеет малую жизнеспособность 
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ЗАПАСЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ВЕЩЕСТВА  
НА СТАРЫХ ОТВАЛАХ ВОСТОЧНО-БЕЙСКОГО  
УГОЛЬНОГО РАЗРЕЗА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

Аннотация: в статье показана статистика и динамика запасов подземного и надземного 
растительного вещества в техногенно-нарушенных почвах на отвалах вскрышных пород Во-
сточно-Бейского угольного разреза республики Хакасия. Интенсивность продукционного процес-
са литостратов, занятых под пастбища не уступает естественным почвам пастбищ. Уровень 
биологической продуктивности изученных почв зависит от почвенно-экологических условий и 
видовых особенностей растений, слагающих конкретные сообщества и их местообитания. 

Ключевые слова: литостраты, биологическая продуктивность, интенсивность продукцион-
ного процесса, легкоминерализуемое органическое вещество, запасы, надземное растительное 
вещество, подземное растительное вещество, фитомасса, ветошь, инициальные почвы, профи-
лепреобразующие процессы, профиледифференцирующие процессы. 

Общее содержание запасов растительного вещества в инициальных почвах, формирующихся 
на старых отвалах вскрышных пород Восточно-Бейского угольного разреза Хакасии представле-
но в таблице 1. Так, общие запасы растительного органического вещества в инициальных почвах 
составляют 20,30 т/га. 

Таблица 1 
Запасы растительного вещества на старых отвалах, т/га (2010–2012 гг) 

 

Компоненты  
растительного в-ва, т/га 

Литостраты

2010 2012 Х 2010 2012 Х 2010 2012 Х 2010 2012 Х 
Надземное 9,74 8,82 9,29 11,98 11,30 11,64 11,92 11,34 11,64 12,94 10,81 11,88
Подземное 11,78 10,22 11,01 18,74 17,92 18,34 21,69 21,35 21,52 36,72 33,91 35,32
Общий запас 21,52 19,04 20,30 30,72 29,22 29,98 33,61 32,69 33,16 49,66 44,72 47,20
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Итак, на отвалах вскрышных пород Восточно-Бейского разреза максимальные запасы расти-
тельного органического вещества составляют 47,2 т/га и относительно низкие запасы фитомас-
сы – 20,30 т/га. 

Таким образом, соотношение между подземным и надземным растительным веществом гово-
рит, в основном, о преобладании подземного. 

Снижению продукции способствовало неустойчивое увлажнение и частые засухи в первую 
половину вегетационного сезона, что вызвало активную реутилизацию пластических веществ, 
замедлявшую рост и развитие растений, но стимулировавшую образование ветоши. К тому же, 
по мнению многих ученых (Чупрова, 1997), главным параметром, определяющим наибольшую 
интенсивность прироста надземной фитомассы, является и количество фотосинтезирующих ор-
ганов. Таким образом, чем больше зеленой фитомассы, тем больше органического вещества про-
дуцируется фитоценозом в единицу времени. 

 

 

Рис. 1. Структура и запасы надземного растительного вещества в литостратах,  
сформированных на старых отвалах вскрышных пород (т/га): А) 2010 г; Б) 2012 г. 

 

Учет запасов фитомассы проводился в вегетационный период 2010-2012 гг. На старых отва-
лах вскрышных пород Восточно-Бейского угольного разреза в литостратах преобладают запасы 
зеленой массы. Содержание соломы колеблется от 3,05 до 3,29 т/га. 

Следует отметить, что запасы фитомассы на инициальных почвах отвалов выше, чем есе-
ственных почвах прилегающих ландшафтов. В структуре надземной фитомассы травяных фито-
ценозов чернозема обыкновенного Бейского района в отличие от агроценозов выделяется орга-
ногенный горизонт, который лежит на почве и ее подгоризонт гумификации непосредственно 
соприкасается с минеральной частью почвы. Поэтому органогенный горизонт рассматривают 
(Шибарева, 2004) как компонент, соединяющий надземный и подземный ярусы в процессах био-
логического круговорота. Запас и мощность подстилочно-торфяного горизонта увеличивается по 
мере накопления ветоши. Травяная ветошь подстилочно-торфяного горизонта легко разлагается, 
обеспечивает питание растений, участвует в гумусообразовании, сохранении влаги и защите 
почв от эрозии. Она способствует поддержанию свойств и признаков гумусово-аккумулятивного 
горизонта, препятствует изменению его вещественного состава, ослабляет профилепреобразую-
щие и усиливает профиледифференцирующие процессы. 

Запасы зеленой массы на старых отвалах на инициальных почвах, по сравнению с естествен-
ными почвами, выше. Наибольшее содержание запасов фитомассы наблюдается в 2010 году, это 
объясняется более благоприятными гидротермическими условиями. Так, за вегетационный пери-
од, содержание влаги не опускалось ниже ВРК (250 мм), температура почвы находилась на 
уровне +17–+210С. Биологическая активность и содержание N-NO3 в литостратах, сформирован-
ных на старых отвалах значительно выше таковых на молодых отвалах, вследствие более высо-
кого накопления легкоминерализуемого ОВ. 

По интенсивности продукционного процесса литостраты, занятые под пастбища не уступают 
естественным почвам пастбищ, а агроценоз пшеницы на отвалах Восточно-Бейского угольного 
разреза не уступает агроценозу пшеницы на естественном черноземе обыкновенном. Отметим, что 
уровень биологической продуктивности изученных почв зависит от почвенно-экологических усло-
вий и видовых особенностей растений, слагающих конкретные сообщества и их местообитания. 
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В почвенной картографии отображаемые объекты представляют собой упорядоченную сово-
купность, которая характеризуется определенными топологическими свойствами. К основным 
топологическим свойствам, характеризующим почвенно‐географическое пространство, относят-
ся непрерывность и упорядоченность [1]. 

Поэтому одной из важных проблем современного почвоведения является построении почвен-
ной модели на основании точных наук, реализация которых возможна при применении систем-
ной (потоковой) картографии. Системно‐структурные представления в почвоведении заложены 
В.В. Докучаевым во взгляде на почвы как естественные самостоятельные тела природы со своим, 
присущим только им пространственным порядком. В.В. Докучаев и его ученики не просто фик-
сировали в природе связь почв с рельефом, а пришли к выводу, что «...в почвообразовании в 
большинстве случаев главную роль играет не происхождение рельефа и не его история, а важна 
его форма…» [4]. 

Идеи Ковды А.В. в области тематической картографии привели к созданию высокоинформа-
тивной, процессной физико‐математической модели почвенно‐геологического тела – потоковой 
структуре, согласно которой почвенными границами становятся формы почвенно‐геологических 
тел, изображаемые на картах изолиниями кривизны в виде потоковых структур, определяющих 
эволюцию биогеохимических процессов в поле тяготения. Поведение потоковой системы опреде-
ляется через понятие – движение. Все виды движения вещества сводятся к миграции потоков [9]. 

Картографические образы почвенно‐геологических тел – потоковые структуры выделяются 
по изгибам изогипс, специфика которых заключается в том, что их узоры на картах становятся 
объемными. Такое пространство получило близкие к реальности древовидные формы – потоко-
вые структуры. Древовидный рисунок потоковых структур имеет четко выраженные особые точ-
ки в самой верхней и в самой низкой местности бассейна стока, а на «стволе» дерева – точки би-
фуркации, членения, от которых под разными углами отходят в стороны «ветви» – лопасти 
(рис.1). По форме потоковых структур, можно прогнозировать свой¬ства их вещественных со-
ставов. Основной организационной единицей всей системы контуров карты пластики рельефа 
является водосборный бассейн любого порядка [3]. 

 

 

 

Рис. 1. Карта пластики рельефа малого водосборного бассейна 
 

Почвенные потоки как самостоятельные абстракции отображаются на картах рельефа в виде 
выпуклостей и вогнутостей, к которым привязывалось почвенное тематическое содержание. По-
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токи связывают удаленные друг от друга особые точки выпуклых (водоразделы) и вогнутых 
(тальвеги) местностей, выполняя тем самым в картографии системообразующую роль. На основе 
образа рельефа территории прослеживается системообразующий порядок границ почвенных выде-
лов, предусматривающий закономерную смену почв от водораздела к речным долинам. Потоки под 
влиянием силы тяжести совершают миграцию в наиболее пониженные участки вогнутости, т.е. 
потоковая структура уже в начале своего пути до конечной впадины, изменяет свою кривизну под 
воздействием этой впадины. Гравитация искривляет пространство потоковых структур. Под влия-
нием гравитационного поля, вызываемого взаимодействием выпуклых и вогнутых форм рельефа, 
происходят эллиптические искривления земной поверхности, которые регулярно повторяются [9]. 

Одним из основных методов отображения потоковых структур в почвоведении является ме-
тод пластики рельефа. Идеи его были заложены еще Докучаевым и математически обоснован 
П.А. Шарым [10]. Метод пластики рельефа основан на геометрическом преобразовании горизон-
талей топографических карт и изогипс структурных карт любого масштаба. Вводится новая кар-
тографическая изолиния – плановой и профильной кривизны – морфоизографа. Она структури-
рует земную поверхность путем разделения на относительные выпуклости и вогнутости, созда-
ющие в свою очередь своим сочетанием системную целостность – потоковые структуры. 

Метод пластики рельефа – направление почвенной картографии, позволяющее выделять зону 
выноса вещества и энергии и зону накопления материала, что играет важную роль в формирова-
нии почв и структур почвенного покрова [8]. 

Почвенные модели эволюционировали от простых к сложным, знаменуя смену почвенной па-
радигмы. Одним из таких важных событий было создание В.В. Докучаевым одномерной модели 
почвенного профиля (педона). Педон – это континуум, а поток – дисконтинуум пространства или 
совмещения педона с гранями рельефа. Грани рельефа – это объемное изображение элемента 
потоковой структуры, которые отражаются на тематических картах с помощью линий кривизны. 
Почвенный или геологический вертикальные срезы (профильная кривизна) оказываются привя-
занными к поверхности рельефа (плановая кривизна). Образуется объем, тело – потоковая струк-
тура, в которой срезы выявляют почвенное и литологическое содержание толщ, направление и 
скорость поверхностного и внутрипочвенного водно‐солевого и биогеохимического стока [5]. 
При этом размеры выпуклостей и вогнутостей рельефа определяют масштабную горизонтальную 
протяженность профиля, которая может колебаться от метров до километров. 

Почвенный покров как объект континуален, но в то же время обладает определенной дис-
кретностью, или образует систему с определенными структурными связями, для установления 
которых используется метод пластики рельефа. Сущность его заключается в системном преобра-
зовании континуума горизонталей топографической карты в дисконтинуум путем соединения 
линией точек нулевой кривизны изогипс [7]. Континуальность земной поверхности, изображен-
ная на топокартах горизонталями, переводится в дискретный вид по строго обоснованным мате-
матическим правилам, позволяющим однозначно воспроизводить этот процесс как вручную, так 
и автоматически. На карте пластики рельефа показаны все без исключения каркасные формы 
рельефа – выпуклости и вогнутости, изображенные на топографических картах изгибами гори-
зонталей. По сути дела, нулевые горизонтальные морфоизограф разделяют поверхность на скло-
ны, собирающие (вогнутости) и рассеивающие (выпуклости) [2]. 

При этом получается системное видение территории, поскольку образ ее передается совокуп-
ностью последовательно чередующихся повышений и понижений, образовавшихся за счет отде-
ления их друг от друга по точкам нулевой кривизны горизонталей линией или морфоизографой. 
Морфоизографы, соединяющие перегибы склонов с одинаковой кривизной (нулевой), образуют 
инварианты и производят упорядоченное членение континуума земной поверхности и почвенно-
го покрова на периодически повторяющиеся повышения и понижения [6]. 

Использование пластики рельефа в почвенной картографии имеет много общего с геоморфо-
логическими понятиями и могут быть формализованы. Например, водоразделы, гребни, верши-
ны, холмы выпуклости с четкими границами по изгибам горизонталей по точкам нулевой кри-
визны в плане, в пределах контура которой действуют силы конвергенции (расхождения). Тогда 
как долины, русла, овраги согласно линий плановой кривизны с отрицательным знаком входят в 
общее формализованное понятие «вогнутость». Абсолютно плоские поверхности (плато, террасы 
и т.п.) образуют плоскость. Таким образом, для граней рельефа и облегающих их почв, описыва-
емых по изгибам изогипс топокарт по точкам кривизны, применяются названия «выпуклость», 
«вогнутость» и «плоскость». Тогда как для характеристики таких же граней рельефа и почв по 
значениям крутизны используются другие названия – «крутой», пологий» и «ровный» [9]. 

Карты с системными, периодически повторяющимися в пространстве выделами имеют свои 
особенности. Почвенные контуры совмещаются с морфоизографами. Морфоизографы следуют 
по перегибам, определяющим границы русел, пойм, нижних, средних и верхних частей склонов, 
а также водоразделов; они выявляют структуру бассейнов и создают узоры почвенных карт. Та-
кие естественные узоры называются полосчато‐тальвеговыми, бассейновыми, а описывающий их 
метод – системным пластики рельефа, второй производной, объемно‐графическим. 

Анализ земной поверхности на основе пластики рельефа позволяет построить геометрию 
почвенного узора карт. При этом почвы ложатся на те свои места, где они находятся в природе, 
т. е. переувлажненные почвы – в понижения, смытые – на соответствующие склоны, нормально-
развитые‐ на плоские водоразделы и т.д. 

Методическим инструментом в картографии, позволяющим сложность и специфику явлений, 
являются такие явления как асимметрия и симметрия. Литосфера в пространственно‐структурном 
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отношении устроена так же, как и живой организм, что асимметрия познается после того, как 
определена симметрия тела. Установлено главное – периодическая повторяемость почвен-
но‐геологических тел; их математический и физический порядок следования напоминал биоло-
гический порядок. Повторяемость клеточных структур лежит в основе иерархии геологических 
тел: минерал – порода – формация – комплекс – блок коры – геосистема – геосфера – планета. 
Все они образуются по единому клеточному сценарию: вращение и приращение. 

Таким образом, геометрические законы почвенного пространства диктуют установление фи-
зических законов почвообразования. Для каждого типа и подтипа почв присуща своя оптическая 
картина пространственных узоров, по которым легко обнаруживается корреляция почвенных 
свойств с геометрическими структурами [7]. 
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Аннотация: в статье представлено основное содержание карт лесопромышленного ком-
плекса, различающихся уровнем пространственно-территориального охвата, а также харак-
тером синтеза информации и функциональным значением. 
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ты, прогнозные карты, оптимизационное картографирование. 

Под лесопромышленным комплексом (ЛК), как части лесного, понимается совокупность 
предприятий, производственная деятельность которых связана с заготовкой, обработкой и пере-
работкой основного сырьевого ресурса леса – древесины. Картографирование ЛК с учетом при-
родной и социально‐экономической специфики актуально для России. Есть все основания счи-
тать, что он должен быть одним из рычагов экономического развития страны. 

Создание серии карт ЛК подразумевает разработку отдельных тематических карт, подчинен-
ных общей цели и объединенных едиными принципами картографического моделирования. Со-
здание серии может быть осуществлено в направлении разработки крупно‐, средне‐ и мелкомас-
штабных карт, отражающих соответствующие масштабу территориально‐пространственные 
уровни. На каждом уровне осуществляется выбор географических основ, а в зависимости от по-
ставленных задач определяется тематика и содержание карт, характер информационного синтеза, 
связанный с приемами исследования картографируемых явлений (аналитический, комплексный, 
синтетический) и тип карт по их функциональному значению (инвентаризационные, оценочные, 
прогнозные, рекомендательные и пр.). 

Инвентаризационные карты, служащие цели пространственного учета объектов и явлений и 
необходимые для дальнейшего анализа и синтеза информации, могут быть как аналитическими, 
так и комплексными, в узком понимании интегрирующие несколько аналитических слоев. Карты 
должны отображать размещение предприятий ЛК и их структуру по основным видам деятельно-
сти; объемы производимой продукции; территориально‐хозяйственную организацию лесного 
фонда; факторы рентного характера (породный, возрастной и качественный состав древостоев); 
хозяйственное развитие территории с отображением дорожной сети, направлений и степени раз-
вития экономических связей, рынков сбыта продукции ЛК и др. 
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Оценочные карты большей частью должны быть представлены теми, содержание которых в 
синтезированном виде обобщает природные и производственно‐экономические предпосылки 
рентообразующего характера, необходимые для устойчивого и эффективного развития лесопро-
мышленной деятельности и всей системы лесопользования. В данном аспекте основными могут 
быть карты, отображающие лесоресурсный, в частности древесно‐ресурсный потенциалы, по-
тенциальную продуктивность лесных экосистем, восстановительно‐возрастную динамику древо-
стоев. Оценочный характер будут иметь итоговые карты, отражающие классификацию лесов по 
целевому назначению (с разработкой системы целей с соответствующими им ресурсами и услу-
гами для категорий лесов), экономическую доступность лесов, результаты комплексной эколо-
го‐экономической оценки лесных ресурсов. 

Результатом оптимизационного картографирования должны стать карты, основанные на 
принципах синтетического картографирования. На уровне регионов могут быть составлены мел-
комасштабные карты типологического районирования лесного фонда, представляющие особен-
ности и функциональную значимость участков леса в контексте с общехозяйственным, ресурс-
ным и социально‐экологическим развитием территории. 

С учетом целевого назначения лесов, их зонально‐типологического разнообразия и других 
оценочных показателей на уровне районов могут быть составлены карты территориаль-
но‐хозяйственной организации лесного фонда с выделением в рамках каждого лесничества хо-
зяйственных частей (по тяготению к рынкам сбыта) и внутри их – хозяйственных секций (с деле-
нием на постоянный и реконструктивный фонд). В соответствии с методическими рекомендаци-
ями для них необходимо указать региональные системы лесохозяйственных мер и затраты на их 
проведение, возраст спелости, оборот и применение видов рубок и их объемов, размеры диффе-
ренциальной ренты с учетом качества и положения ресурса относительно рынков сбыта. 

Завершаюшим звеном в создании серии является разработка карт прогнозного типа, модели-
рующих как долгосрочные, так и среднесрочные сценарии развития лесоэксплуатирующих видов 
деятельности на принципах устойчивого развития. Они могут быть разработаны на основе анали-
за ранее составленных карт с учетом программ развития лесопользования на уровне района. «…В 
рамках этого уровня программ определяются норматив неистощительного пользования всем 
комплексом ресурсов леса …» [1, с. 4]. 

На примере Иркутской области и региона разработаны карты инвентаризационного и оценоч-
ного типов [2–4], основанные на приемах аналитического, комплексного и синтетического карто-
графирования. 
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ЗАГУСТИТЕЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМИ К ПЛАСТИЧНЫМ СМАЗКАМ 

Аннотация: полимочевинные смазки обладают высокой работоспособностью при повышен-
ных температурах, имеют хорошую коллоидную стабильность, устойчивы к воде и пару. Если 
регулировать содержание полимочевинного загустителя на стадии его органического синтеза, 
то можно получать смазки с определёнными свойствами. В работе определялись показатели 
качества образцов смазки по известным методикам с различной концентрацией содержания 
полимочевинного загустителя. Результаты исследований отражены в таблицах и графиках. 

Ключевые слова: пластичные смазки, полимочевинный загуститель, полимочевина, темпе-
ратура каплепадения, противоизносные свойства, смываемость смазки, узел трения. 

В нашей стране на сегодняшний день эффективно развивается программа импортозамещения, и 
в связи с этим требуется внедрение новых современных продуктов нефтепереработки, в том числе 
и высококачественных отечественных пластичных смазок. Смазка, загустителем которой являются 
полимочевинные компоненты, отличается повышенной химической устойчивостью при контакте с 
агрессивными средами, хорошо прокачивается, механически стабильна, и сохраняет смазывающие 
свойства в широком интервале температур (от –70°C до 250°C и более) при длительной работе. В 
работе решается вопрос подбора концентрации синтезированного полимочевинного загустителя 
для приготовления смазки. По единой технологии приготовлено семь образцов пластичной поли-
мочевинной смазки с различной концентрацией загустителя (10–30%). В качестве дисперсионной 
среды для всех образцов использовалось одно базовое минеральное масло (из одной тары). Изме-
рены показатели качества всех образцов по известным методикам и произведёно аналитическое 
сравнение всех образцов по нескольким основным показателям качества пластичных смазок. 

В таблице 1 представлены рецептуры приготовленных образцов смазок. 
Таблица 1 

Рецептуры полимочевинных смазок 
 

Номер 
образца 

Концентрация компонентов, % мас.

Диаминовый компонент Диизоцианатный компонент Моноаминовый компонент Масло ∑ 

№1 
4,21 4,30 1,49 

90 100
∑= 10

№2 
5,04 5,16 1,80 

88 100
∑= 12

№3 
5,88 6,02 2,10 

86 100
∑= 14

№4 
7,14 7,31 2,55 

83 100
∑= 17

№5 
8,41 8,61 2,98 

80 100
∑= 20

№6 
10,50 10,75 3,75 

75 100
∑= 25

№7 
12,59 12,91 4,50 

70 100
∑= 30

 

Для данных смазок были измерены показатели различных свойств, результаты занесены 
в таблицу 2. 

Таблица 2 
Показатели качества образцов смазок 

 

Номер образца №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 
Содержание загустителя, % масс. 10 12 14 17 20 25 30 

Показатели
Температура каплепадения, Tкапл., °С 200 209 210 214 226 228 237 
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Пенетрация, 10-1 мм 462 380 378 279 166 124 94 
Коллоидная стабильность, % масс. 6,64 3,08 8,74 2,42 0,51 0,43 0,15 
Предел прочности, Р пр, Па (20 °С) 50 170 190 520 820 820 840 
Диаметр пятна износа, Dи, мм 0,62 0,64 0,67 0,75 0,77 0,81 0,97 
Критическая нагрузка, Pк, Н 80 89 94 100 100 100 112 
Нагрузка сваривания, Рс, Н 160 160 188 178 178 178 178 
Адгезия (3ч/100°С), % масс. 4,13 2,69 2,47 2,45 2,05 1,89 1,23 
Коррозия медной пластинки (3 ч/120°С) Выдерживают, класс 1а
Защитные свойства (стальная пластинка) Выдерживают
Смываемость, % масс. 

5 мин 80,39 76,51 26,11 11,69 4,49 3,71 0,57 
15 мин 84,78 78,61 32,67 22,40 8,63 7,06 1,03 
30 мин 87,62 83,11 40,43 28,86 11,95 9,38 3,57 

 

На рисунке 1 можно наблюдать график зависимости температуры каплепадения от концен-
трации загустителя в смазке. 

 

 

Рис. 1. Влияние концентрации загустителя на температуру каплепадения смазки 
 

Зависимости предела прочности полимочевинной смазки при 20 °С и увеличения пятна изно-
са (Dи) от концентрации загустителя в смазке отражены на рисунках 2 и 3 соответственно. 

 

 

Рис. 2. Влияние концентрации загустителя на предел прочности смазки 
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Рис. 3. Влияние концентрации загустителя на диаметр пятна износа смазки 
 

С увеличением концентрации загустителя в смазках явно снижается показатель смываемости 
смазки водой. График зависимости водостойкости смазки от концентрации загустителя пред-
ставлен на рисунке 4. 

 

 

Рис. 4. Зависимость водостойкости смазки от концентрации загустителя 
 

На основе результатов можно сделать следующий вывод – чем выше концентрация загустите-
ля, тем лучше способность смазки удерживать масло, помимо этого улучшаются высокотемпера-
турные свойства и водостойкость. Прочностные свойства хоть и улучшаются с увеличением кон-
центрации загустителя, однако, для предела прочности есть оптимальные значения, которые 
определяют условия, где используется смазка. Слишком прочная смазка просто не попадёт 
на трущиеся поверхности. Вероятно, из‐за этого и происходит снижение противоизносных 
свойств. Кроме того, с повышением концентрации загустителя неизбежно увеличение себестои-
мости продукта. 

В соответствии с проанализированными данными, можно сделать вывод, что производство 
пластичных полимочевинных смазок должно быть организованно в соответствии с теми задача-
ми, которые смазка должна выполнять в условиях работы конкретного узла трения. И такие 
смазки уже сегодня нашли применение в узлах трения водяных насосов, генераторов и долговеч-
ных двигателей. 
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ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 
В СТАВРОПОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 
Аннотация: в статье раскрыты особенности женской благотворительности в Ставро-

польской губернии в первой половине XIX в. Основное содержание исследования составляет ана-
лиз Ставропольской женской гимназии Св. Александры и Ставропольской Ольгинской гимназии. 
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В Ставрополе в первой половине XIX века появлялись и также вскоре исчезали частные жен-
ские курсы и школы. Первым женским учебным заведением в Ставрополе, по мнению 
Д.И. Стрелова была школа Анны Гололобовой (1837–1841 гг.), женский пансион Октавии Федо-
ровой (1848–1849 гг.) [7]. 

Идея учреждения в Ставрополе первого женского учебного заведения для воспитания бедных 
девиц жителей Ставропольской губернии по образцу Заведения Св. Нины в г. Тифлисе принад-
лежала супруге Наместника Кавказского М.С. Воронцова княгине Елизавете Ксаверьевне. Дан-
ное заведение должно было существовать за счет средств и поддержки женского благотвори-
тельного общества. 

12 октября 1849 г. женское благотворительное общество Св. Александры открыло в Ставро-
поле одноименное женское училище, которое являлось единственным учебно‐воспитательным 
завеедение для девиц небогатых родителей. Кроме него образование в городе с населением в 
13 974 человека (из которых – 9072 мужчин и 4902 – женщин) можно было получить в губерн-
ской мужской гимназии, народном училище, духовном училище, духовной семинарии и 2-х 
частных учебных заведениях. 

В результате настойчивых обращений ставропольчан, в 1860 г. властью был утвержден устав 
женского училища 2 разряда, которое впоследствии в 1872 г. получило статус женской гимна-
зии [8]. 

В 1878 году в Кавказском учебном округе насчитывалось 8 женских «среднеучебных» заве-
дений – 5 гимназий и 3 прогимназии, в т. Числе, и женская гимназия в г. Ставрополе [3], пере-
именованная в 1872 г. в Ольгинскую, при этом она была самой крупной по количеству «основ-
ных и параллельных» классов – их было 15. При ней работал пансион, патронируемый благотво-
рительным обществом Св. Александры. В округе было еще только два таких пансиона – в Баку и 
Кутаиси. 

В сентябре 1879 г., когда Ольгинская женская гимназия переехала в новое здание, Почетные 
попечители В.А. Русецкий и гласный Д.А. Венецианов приняли участие в ее обустройстве. 
Д.А. Венецианов построил киот для школы, предоставил портреты высочайших особ в золоченой 
раме, 7 дюжин стульев, поставил железную ограду по всему фасаду здания [4]. 

В 1882 году на Северном Кавказе было три женских гимназии, и две из них – в Ставрополе. 
Это Ставропольская женская гимназия Св. Александры и Ставропольская Ольгинская гимна-
зия [1]. И они, конечно же, нуждались в благотворительной поддержке значительно больше, чем 
мужские гимназии. Для сравнения: если на содержание мужских гимназий Кавказского учебного 
округа: Ставропольской, Владикавказской, Екатеринодарской, Новороссийской, Пятигорской из 
средств государственного казначейства выделялось в 1901 году 132.608 руб., то на содержание 
женских гимназий округа (Ставропольской, Ольгинской, Ставропольской Св. Александры, Вла-
дикавказской, Екатеринодраской, Ейской, Новороссийской, Пятигорской и прогимназии Влади-
кавказской, Майкопской, Дербентской, Армавирской) государство выделило всего 11 900 руб. 
[2]. Т. е., на одну мужскую гимназию государство тратило в 1901 году около 28 155 руб., на одну 
женскую – всего 1387 руб. 

К концу XIX века Ставропольское благотворительное общество Св. Александры, практиче-
ски, содержало на свои средства 7-классную женскую гимназию Св. Александры, на которую 
расходовало ежегодно до 40 000 руб., обучая до 300 воспитанниц. Капитал общества доходил до 
125 000 руб [5]. 

Жена потомственного почетного гражданина г. Ставрополя Попова Кегецик Карабегян 
в 1886 г. в своем завещании велела по своей смерти на проценты с 20 000 руб., находившихся в 
Государственном банке, содержать в Александровской женской гимназии, двух воспитанниц – 
армянок и двух – русских. 

В 1879 году одно учебное заведение в Ставрополе приходилось на 1279 чел.; один учащийся – 
на 10 мужчин, одна учащаяся – на 14 женщин [6]. 

Очевидно, что для реализации растущих устремлений общественности реализовать себя в 
благотворительной деятельности предоставлялась масса возможностей в сфере образования гу-
бернии и г. Ставрополя. 
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Аннотация: на основании изучения законодательных актов, архивных материалов, мемуаров 
и научных исследований автор приводит причины предпочтения родителями частного образо-
вания. Всех проблем образования частные учебные заведения решить не могли, но они уменьша-
ли негативное воздействие обучения за счет индивидуализации обучения, создания более ком-
фортных условий, учета психолого-физического состояния ребенка, нивелирования учебных про-
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Стабильное развитие негосударственного сектора образования в России в XIX веке было вы-
звано стойким нежеланием значительной части родителей отдавать своих детей учиться в казен-
ные учебные заведения. Причины недоверия родителей к государственным образовательным 
учреждениям и, как следствие, нежелания отдавать детей учиться в эти заведения, разнообразны. 
Одна из них – дворянская честь. Дворянский ребенок, которому в семье внушались традицион-
ные этические нормы, испытывал потрясение, сталкиваясь с невозможностью следовать им в 
условиях государственного учебного заведения, где он обычно получал первый опыт самостоя-
тельной жизни [8, с. 48–49]. 

Одна из причин нежелания дворян отдавать своих детей в государственные заведения – не-
возможность выполнения в школьных условиях кодекса дворянской чести. А.М. Достоевский 
приводит объяснение тому факту, что не даже слишком обеспеченные родители старались давать 
детям негосударственное образование: «Гимназии не пользовались в то время хорошею репута-
циею, и в них существовало обычное и заурядное, за всякую малейшую провинность наказание 
телесное. Вследствие чего и были предпочтены частные пансионы» [3, с. 77]. 

Следующая причина несколько перекликается с первой. Родители интуитивно чувствовали 
преимущество частного образования, обозначенное М.Н. Стоюниной: «Самое существенное пре-
имущество частного учебного заведения над казённым в педагогическом отношении, – это не-
большое количество учащихся в классе. Здесь личность каждого учащегося на виду у воспитате-
лей и учителей, тогда как в многолюдных казённых заведениях отдельная личность ученика со-
вершенно теряется в массе и зачастую тут не только не может быть и речи о воспитательном воз-
действии на ту или другую отдельную личность, но даже и трудно требовать от преподавателя 
хорошего знания своих учеников» [13, с. 485]. 

Третью причину указывал Н.П. Малиновский еще в 1822 г. Она заключалась в том, что дво-
рянство, – по его словам, – почти нигде не отдает детей своих в гимназии по весьма справедли-
вому опасению дурных примеров, которые дети их могут иметь от сообщества с приходящими 
детьми разного состояния [7, с.44]. Ему вторит и М.В. Назимов: «В виду этой смеси сословий 
зажиточные дворянские фамилии не отдавали своих детей в гимназии, чтобы те не набрались в 
подобном обществе дурных наклонностей и привычек» [9, с. 101]. Примеры «шалостей», кото-
рые позволяли себе гимназисты, подтверждающие справедливость приведённых слов, находим в 
архивных документах. 

В деле №3603 фонда канцелярии Попечителя московского учебного округа Центрального ис-
торического архива г. Москвы находим: «пансионеры московской губернской гимназии Петр 
Переплетчиков и Петр Борисов доставлены в Пресненскую часть с Ваганьковского кладбища за 
то, что на кладбище сломали с могилы деревянный крест и свалили камень» [14]. 

Другое дело этого же фонда так и называется: «О неприличных поступках воспитанников 
гимназии на Москве реке и об отводе для купания особого места» [15]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

32   Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 

Суть происшествия заключается в том, что 23 мая 1828 г. в Новозачатьевских банях мылись 
воспитанники Московской губернской гимназии. Около 20 человек, выйдя из бани купаться в 
Москве-реке рядом с «платьемойными» мостами, вылезали на них, ходили по ним и произносили 
«неблагопристойные» слова. Унтер-офицер Ефимов, находившийся на берегу для соблюдения 
порядка сделал им замечание и просил близко у тех плотов не купаться. Но один их воспитанни-
ков, выйдя из реки, кинул ему в лицо мокрой мочалкой, а потом другие гимназисты, подбежав, 
начали его бить кулаками по лицу и по бокам и сшибли с ног. Прибежавший на помощь городо-
вой унтер‐офицер Павлов едва мог у них Ефимова отнять, остановить же они никого не смогли, 
так как все убежали в баню и быстро одевшись, пошли домой со своими надзирателями. 

Началось длительное разбирательство. Директор училищ московской губернии барон В. Ме-
дем отправил московскому военному генерал губернатору князю Д.В. Голицыну отчет с показа-
ниями надзирателей, в котором они под присягой показывали, что гимназисты купаться не от-
пускали, а городовой был пьян. В результате полицейского расследования вскрылись неприят-
ные факты: надзиратели Домашнев и Чивилев солгали – они мылись в отдельной от воспитанни-
ков, дворянской бане, и видеть происходящего не могли. Нашлись свидетели, видевшие, что вос-
питанники не только выбегали нагие на реку купаться, но и бегали человек до 50ти, по плотам 
при женщинах, мывших там белье, дурачились, ругались «неблагопристойными» словами и, 
пробегая, били унтер-офицера, лежавшего уже на земле. Изучив данное дело, можно понять, что 
родители опасались дурных примеров не только дурно воспитанных детей, но и взрослых. 

Ещё одна причина – трудность получения государственного образования. Она несколько раз-
личается для мальчиков и девочек. Затруднения в получении государственного образования бы-
ли для мальчиков неблагородных сословий. В июне 1845 г. на записке министра император Ни-
колай I написал: «Сообразить, нет ли способов затруднить доступ в гимназии для разночинцев» 
[8, с. 47]. Единственный шанс для них получить качественное образование и занять достойное 
положение в обществе – получить негосударственное. С.А. Князьков и Н.И. Сербов в своей рабо-
те приводят сравнение количество дворян и прочих сословий, обучающихся в частных пансионах 
и школах в 1853 году (по петербургскому учебному округу): из 6.153 учащихся дворян было 
2.960, а 3.192 остальных сословий [6, с. 210]. 

Применительно к девочкам проблема трансформируется без различий в сословиях – государ-
ственного образования уровня выше приходских училищ для девочек просто не было. В Уставе 
народным училищам в Российской империи (1786 г.) разделение детей по полу не наблюдается. 
В главе четвертой «Об учениках» в §57 сказано: «Всем ученикам и ученицам должно наблюдать 
изданные правила для учащихся» [5, с. 160, 164]. В Уставе учебных заведений, подведомствен-
ных университетам, принятом в 1804 г., в §123 сказано: «В приходские училища принимаются 
всякого состояния дети без разбору пола и лет» [10]. 

В Уставе гимназий и училищ, состоящих в ведомстве университетов (1828 г.) уже зафиксиро-
ваны ограничения. Если §13 гласит: «В приходские училища могут быть допускаемы дети всех 
состояний и обоего пола, но не моложе 8 лет, а девицы не старее 11; от вступающих не требуется 
никакой платы и никаких предварительных сведений». То уже в §52 Устава видим следующую 
фразу: «В уездных училищах обучаются дети только мужского пола; учреждению равных оным 
по степени преподавания училищ для девиц местное уездное начальство обязано содействовать 
всеми зависящими от него средствами» [11]. В действительности, чтобы дать девочкам образова-
ние, выше приходского училища, родителям нужно было приглашать учителей на дом или отда-
вать их в частные пансионы. 

Следующая причина заключается в содержании самого образования. Директор Рязанской 
гимназии И.М. Татаринов указывает её как основную причину, по которой дворянство не хотело 
отдавать своих детей в государственные учебные заведения. «Многие из дворян не хотят отда-
вать своих детей в гимназию, потому что здесь не выучиваются говорить по‐французски и по-
немецки – знание, которое стало высоко цениться в лучшем обществе. Поэтому дворяне или бе-
рут иностранцев к себе в дом, или отдают детей в частные пансионы» [4, с. 31]. Давая детям не-
государственное образование, родители могли сами выбирать желаемый набор учебных дисци-
плин, подбирая понравившийся пансион или непосредственно оговаривая это с приглашенными 
учителями. 

Шестая причина – физическое состояние детей, обучающихся в государственных учебных за-
ведениях. 11 марта 1897 г. известный педиатр доктор В. Якубович в зале Городской думы столи-
цы прочитал лекцию, в которой подвел итог своих многолетних наблюдений и классифицировал 
все последствия посещения детьми государственных школ и долговременного пребывания в 
них [16, с. 135–140]. С сожалением он дал утвердительный ответ на вопрос, действительно ли 
школы оказывают такое вредное влияние на здоровье детей, какое им приписывают. 

Кроме перечисления значительного числа чисто физических и физиологических проблем, он 
пытался привлечь внимание к психологическим проблемам обучения. Это и раздражение от 
необходимости приготовления уроков к следующему дню и появление чувств зависти и ревности 
к другим ученикам, получающим лучшие отметки. В результате довольно большое количество 
детей не могли закончить курса средних заведений или доучивались с надломленной психикой и 
здоровьем. 

Не стоит думать, что это проблема появилась в конце XIX века, когда на неё обратил внима-
ние В. Якубович. Родители и раньше, наблюдая за состоянием детей в государственных учре-
ждениях, видели негативные последствия для здоровья и, по возможности, старались их умень-
шить. 
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Еще на две причины обращает внимание С.В. Сергеева. Во-первых, домашнее образование 
отвечало уже устоявшейся традиции воспитания и обучения детей «просвещенного меньшин-
ства» и в связи с необходимостью приобретения чинов дворянство стремилось к «укороченному 
образованию» [12, с. 88]. Эта тенденция шла еще из XVIII в. и продолжалась далее. 

Во-вторых, имелась и социальная причина отказа многих родителей от государственных 
учебных заведений. Модным считалось иметь гувернера или гувернантку, обучавших детей ино-
странному языку и хорошим манерам. Проживание в доме одного или нескольких гувернеров, 
наличие приходящих учителей являлось показателем социального положения, которое семья за-
нимала в обществе, являлось свидетельством ее материального достатка. 

М.В. Брянцев, проведя тщательное исследование купеческой среды, отмечает причины, по 
которым в купеческой среде получало распространение домашнее образование. Во-первых, не-
доверие к общественным институтам образования и невозможность контроля процесса обучения. 
Во-вторых, русское купечество, как и дворянство, опасалось дурных последствий гимназическо-
го образования [2, с. 64–67]. 

Всех проблем образования частные учебные заведения, естественно, решить не могли, но они 
уменьшали негативное воздействие обучения за счет индивидуализации обучения, создания бо-
лее комфортных условий, учета психолого-физического состояния ребенка, нивелирования учеб-
ных программ. 

Именно поэтому, при большом желании государственных структур заставить население по-
лучать образование в государственных учебных заведениях, они вынуждены были мириться с 
наличием частных пансионов и семейного образования. 
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В 2015 г. в Петрозаводском государственном университете профессором И.Р. Шегельманом и 
доцентом О.И. Кулагиным было подготовлено и издано учебное пособие [6], которое посвящено 
рассмотрению влиянию фактора лесных трансформаций на развитие различных сторон социаль-
но‐экономической жизни российского государства и общества в XV–XVII вв. Несмотря на то, 
что истории лесной промышленности и лесного хозяйства посвящено достаточно большое коли-
чество исследований, тема, связанная с лесопромышленной историей, является междисципли-
нарной и требует системного исследования со стороны отечественных историков, экономистов и 
социологов. 
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Хронологические рамки исследования являются вполне оправданными. Именно в течение 
рассматриваемого периода на государственном уровне приходит понимание значимости леса, 
лесозаготовок и лесопиления для жизнедеятельности страны. 

В первом разделе пособия авторы рассматривают общую ситуацию в стране в течение рас-
сматриваемого периода. Постепенно формирующееся российское государство нуждалось во всех 
больших объемах древесины для строительства городов, крепостей, ведения торговля и развития 
различных промыслов. Привлекая мнение авторитетных российских историков, наблюдения 
иностранных путешественников авторы вполне обоснованно подчеркивают то огромное значе-
ние, какое лес играл в жизни государства и народа в это время. 

Во втором разделе рассматривается важный с точки зрения регулирования лесных отношений 
процесс постепенного закрепления лесов за конкретными лесовладельцами. Первые попытки 
такого рода закрепления авторы относят еще к XII веку. По мере формирования и укрепления 
Московского государства данный процесс закономерно приводил к большей регламентации в 
данном вопросе. 

Достаточно много внимания в третьем разделе уделяется рассмотрению различного рода лес-
ных промыслов. Охота, строительство домов, бортничество, смолокурение, углежжение и дег-
тярное производство – вот далеко неполный список того, чем полезен был русский лес для насе-
ления. Важнейшим промыслом являлось производство поташа, которое приносило крупным его 
производителям при продаже огромные прибыли. 

Важными были в это время и изменения, связанные с развитием деревообработки. Действи-
тельно, плотник в те времена и в последующем был одной из самых востребуемых профессий. 
Технологические способы обработки древесины были очень разнообразны: рубка, теска, раска-
лывание, долбление, сверление, пиление, строгание, точение и художественная резьба. В четвер-
том разделе авторы особенное внимание уделяют рассмотрению градостроительства, а также 
деревянных труб, саней и других важных изделий. 

Пятый и шестой разделы посвящены освещению вопросов заготовки леса, а также защите и 
охране лесов. Вполне справедливо указывается на то, что именно в петровскую эпоху, когда гос-
ударство было особенно заинтересовано в строительстве флота, появляется особенно много но-
вых ограничений на рубку леса в так называемых корабельных лесах. В петровское время наряду 
с кораблестроением особенно интенсивно начинает развиваться металлургическое производство, 
которое требовало также больших объемов древесины. В седьмом разделе на основе интересного 
иллюстративного материала авторы показывают возрастающее значение леса в государственной 
политике XVII – начала XVIII вв. и приходят к весьма определенному выводу: «Корабельные 
леса были материальной базой для создания военно-морского флота и утверждения военной и 
экономической мощи России на международной арене». 

В контексте изложенного в пособии материала вполне логичным является появление послед-
него восьмого раздела «Проблемы сохранности лесов в XVII – XVIII вв.». Казавшиеся неисчер-
паемыми богатства российских лесов к концу рассматриваемого периода начинают существенно 
оскудевать. Сведения о сокращении лесных площадей тревожили власть и заставляли принимать 
меры по упорядочиванию использования лесов. Например, в Соборном уложении царя Алексея 
Михайловича 1649 г. в 67 статьях упоминается лес. В частности, предусматривается взыскание за 
порубку и поджог чужого леса, говорится также об охране бортных деревьев. 

Одним из достоинств данного учебного пособия является то, что оно базируется на широком 
спектре публикаций авторов [1–5] и др. 

В заключении пособия приведены обобщающие выводы, а также приведен список вопросов 
контроля и самопроверки студентов. Список литературы оформлен согласно всем необходимым 
требованиям. 

Необходимо отметить, что разработанное И.Р. Шегельманом и О.И. Кулагиным учебное по-
собие будет полезно для изучения студентами-историками и студентами Института лесных, ин-
женерных и строительных наук. Авторам рекомендуется продолжать данную работу и подгото-
вить обобщающую работу по развитию отечественной лесной промышленности в период с 1917 
по 1930 г. Этот период стал временем становления молодого советского государства, перехода от 
политики военного коммунизма к НЭПу и от новой экономической политики к индустриализа-
ции. Именно тогда были заложены основы развития советской экономики на десятилетия вперед. 
Лесозаготовки и лесное хозяйство страны также претерпели серьезные трансформации. 
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Аннотация: в рамках статьи позиционируется точка зрения, в соответствии с которой 

инструментарий государственной культурной политики, аккумулирующий мощный защитно-
охранительный потенциал культуры России, является эффективным фактором оптимизации 
возможностей диалога общества и государства, продуктивным управленческим ресурсом эко-
номического и социально-культурного развития и предпосылкой формирования релевантного 
ценностно-целевого континуума жизнедеятельности конкретного человека в гражданско-
цивилизационном измерении его идентичности. В работе представлено описание возможностей 
позиционирования в общественном сознании (в частности, в «тексте» педагогического дискур-
са) антикультурной и античеловеческой природы идеологем «фашизм» и «неофашизм» как со-
циальных угроз и опасностей. 

Ключевые слова: государственная культурная политика, технологии управления, объединя-
ющие ценности, диалог социальных систем, культурное просветительство, лингвокультурные 
концепты. 

Способность предвидеть будущее, т. е. строить его образ в сознании – свойство разумного че-
ловека. Без предвидения нет проектирования будущего, а значит, и строительства новых соци-
альных форм, а без этого строительства общество не может существовать в меняющемся мире. 

Как писал П. Бурдье, предвидение создает «возможность социальный мир, меняя представле-
ние об этом мире». Предвидение будущего предполагает «когнитивный бунт, переворот в виде-
нии мира», а это – необходимая предпосылка для политического действия [1, c. 350]. 

В рамках настоящей статьи рассмотрим актуальность и востребованность деятельности (в 
рамках содержательного, в формате системного диалога, партнерства общества и государства), 
направленной на поиск релевантных моделей построения в настоящем форм «социального» бу-
дущего России в контурах государственной культурной политики как когнитивно-
технологической платформы, призванной аккумулировать мощный уникальный культурно-
охранительный потенциал России в практике государственного управления. 

В ряде наших предыдущих работ [2] нами описаны содержательные и атрибутивные состав-
ляющие разрабатываемого в парадигме политологической инноватики как компонента сферы 
социально-гуманитарных инноваций нового поколения (являющейся по своей природе инстру-
ментом «погружения» в суть вещей, а не догматизатором и интерпретатором внедренных теорий) 
методологического конструкта в виде государственной культурной политики, которая рассмат-
ривается в контексте факторного обеспечения национальной безопасности современной России. 

«Фоном» для разработки нашего конструкта выступает подписанный в декабре 2014 года 
Указ Президента РФ об «Основах государственной культурной политики»; в Документе, в част-
ности, отмечается «… перед Российской Федерацией стоит задача в исторически короткий пери-
од осуществить экономическую и социальную модернизацию страны, выйти на путь интенсив-
ного развития. Это возможно только при условии планомерных и последовательных инвестиций 
в человека, в качественное обновление личности. В недавнем прошлом такие вложения были 
явно недостаточными, что создало угрозу гуманитарного кризиса» [3]. 

В ходе нашего исследования выявляются, в частности, тенденции нового понимания культу-
ры в реализации национальных интересов России как основы государственности, ресурса соци-
альной стабильности, экономического роста; определяются ценностно-смысловые основания 
культурной политики, её ресурсное и технологическое обеспечение; осуществляется рассмотре-
ние контента государственной культурной политики в контексте факторов и условий развития 
«культуроцентричных» парадигм функционирования и измерения отечественной системы обра-
зования; реализуется многофакторный анализ лингвокультурологического измерения «мягкой 
силы»… 

Не секрет, что мировая практика свидетельствует о том, что именно культура сегодня способ-
на стать ключевым фактором развития государств, городов и территорий, поскольку она облада-
ет потенциалом, который по долговременности и значимости преобладает над потенциалом эко-
номических факторов [4]. «Человек создан (преображен из животного) миром культуры. Первое 
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дело культуры – заставить и научить нас быть людьми. Дело культуры – дать нам знания, умения 
и мотивы, чтобы жить в обществе и непрерывно создавать его…» [5, c. 255]. 

На сегодняшнем (часто называемом «бифуркационным» [6, c. 183], этапе развития мирового 
сообщества все более активно и обоснованно «звучат голоса» как отечественных, так и зарубеж-
ных исследователей, постулирующих мысль о необходимости поиска адекватного инструмента-
рия оптимизации возможностей «сбалансировать экономическое и социально‐культурное изме-
рение бытия человека» [7]; иными словами, речь идет о целесообразности поиска ресурсов, вы-
ходящих за рамки только экономических (количественных) показателей развития, – ресурсов 
качественного, культурного, порядка. 

… Известный британский экономист немецкого происхождения Эрнст Шумахер, размышляя 
о месте и роли человека в эпоху доминирования «экономического мышления», доказал, что од-
ним из базовых условий развития человечества является умение построить отношения на основе 
принципов мира и добра, причем не только с людьми, но и с природой [8]. А выдающийся рус-
ский мыслитель Н.А. Бердяев, рассуждая о феноменах «культура» и «цивилизация», указывал на 
то, что «... когда в массах человеческих слишком распространяется жадность к «жизни», тогда 
цель перестает полагаться в высшей духовной культуре, которая всегда в качествах, а не в коли-
чествах. Цель начинает полагаться в самой «жизни», в её практике, в её силе и счастье. Культура 
перестает быть самоценной» [9]. 

Считаем, и «подсказки» Э. Шумахера, и размышления Н.А. Бердяева весьма актуальны в 
наше время многообразных, противоречивых, сложных процессов в экономике и социальной 
сфере, при которых новые стимулы и мотивы поведения человека, многообразие средств связи и 
форм общения резко меняют образ привычной индустриально-конвейерной цивилизации и фор-
мируют новые ориентиры деятельности человека информационного общества. Человек 21-го 
века оказался погруженным в бездну хаоса, неоднозначности, неопределенности пути и перспек-
тив будущего развития, в ситуацию жизни «одним днем», жизнь становится непредсказуемой, а 
восприятие действительности – эмерджетным [10, c. 181–183]; в социальном времени образуются 
провалы – «стирается» коллективная память, изменения социальных структур резко ускоряются 
и становятся трудно предсказуемыми – они утрачивают устойчивую логику и рациональное це-
леполагание, из-за чего образ даже ближайшего будущего становится неопределенным; люди 
живут, как кочевники, и не строят длительных жизненных планов… жизненный путь личности 
вырван из «цепи времен» и почти не связан с преемственностью поколений – человеческие со-
общества становятся краткоживущими, а социальная структура – размытой [11, c. 27–29]. 

Но естественная антропоэволюция нервной системы не подготовила сознание человека к та-
ким темпам информационно-интернетовского наваждения. Сегодня сознание человека и обеспе-
чивающая его функционирование физиологическая архитектоника головного мозга, интеллекту-
альной, эмоциональной и физиологической встряске, по силе и размаху неведомой ни одному из 
прежних этапов всемирной истории, что, в свою очередь, открывает широкое поле для психоло-
гических и политических спекуляций…[12]. 

В этих условиях, по мнению ряда авторитетных российских исследователей (О.Н. Козлова, 
О.Н. Астафьева), особая надежда возлагается на роль диалога в развитии социальных систем: 
диалогичность рождается в поиске нового без разрушения старого, в стремлении к взаимопони-
манию; фактически речь идет о необходимости создания условий для обеспечения серьезных 
изменениях в образе мышления и поведения людей, конструиировании установок на поиск объ-
единяющих ценностей… использование которых способно обеспечить формирование настояще-
го через знание будущего [13, c. 197–198]. 

Полагаем, позиционируемый нами инструментарий в виде государственной культурной поли-
тики, аккумулирующий мощный защитно-охранительный потенциал уникального культурного 
наследия России, может и должен стать эффективным фактором оптимизации возможностей 
диалога органов власти и институтов общества в сфере «строительства» комфортной социально-
экономической среды современной России, выступая одновременно продуктивным управленче-
ским ресурсом экономического и социально-культурного развития и предпосылкой формирова-
ния релевантного ценностно-целевого континуума жизнедеятельности конкретного человека в 
гражданско-цивилизационном измерении его идентичности. 

В прикладном аспекте развитие системы диалога общества и государства с целью совместно-
го формирования качественных (на основе культурно-ценностного потенциала) ресурсов эконо-
мического и социально-культурного развития (функционирование которых, в нашем понимании, 
должно происходить в формате взаимодополнительности и взаимообусловленности) может осу-
ществляться посредством разработки и реализации программ культурного просветительства, со-
держательное наполнение которых обеспечивается концептуализацией ценностей как механизмом 
культурного строительства (В.Э. Багдасарян, например, выделяет следующие вопросы культурного 
строительства: что есть добро и зло? что есть человек? кто такие мы? куда мы идем, в чем наш иде-
ал? откуда мы пошли, в чем наше прошлое? почему мы лучше, в чем наша правда? [14]. 

Культурное просветительство способно выступить одним из факторов сознательного опреде-
ления личностью своего отношения к национальному культурно-ценностному ядру c его после-
дующей интерпретацией в «созидательно-положительном коннотативном контексте»; ведь «че-
ловек (в терминологии С.Л. Рубинштейна [15]) есть личность в силу того, что он сознательно 
определяет свое отношение к окружающему… для человека как личности фундаментальное зна-
чение имеет сознание, не только как знание, но и как отношение». 
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Серьезная, целенаправленная, совместная работа общества и государства по внедрению куль-
турно-просветительского контента в «текст» современного дискурса социальных коммуникаций 
(интересным в этом контексте представляется «поле» современного педагогического дискурса 
как естественная среда культурного просветительства) может и должна обеспечить, с одной сто-
роны, расширение пространства трансляции в обществе базовых оснований национальной куль-
туры, а, с другой, – выступить инструментом противодействия усилиям, предпринимаемым опре-
деленными силами (как «внутренними», так и «внешними») по подрыву её ценностного ядра по-
средством дезавуирования прежних героев, формирования комплекса национальной неполноцен-
ности, трансляции ложных (априори) для конкретной культурной общности ценностей и др. [16]. 

Как известно, носителями и распространителями ценностей в лингвокультурном простран-
стве социума являются лингвокультурные концепты. Лингвокультурный концепт (как базовая 
единица лингвокультурологической концептологии, исследовательское поле которой формиру-
ется трихотомией «язык-сознание-культура») отличается от других ментальных единиц, исполь-
зуемых в различных областях науки (когнитивный концепт, фрейм, сценарий, скрипт, понятие, 
гештальт и др.), акцентуацией ценностного элемента. Центром лингвокультурного концепта все-
гда является ценность, поскольку концепт служит исследованию культуры, а в основе культуры 
лежит именно ценностный принцип [17]. 

В качестве примера рассмотрим концепт «антифашизм» и релевантные, на наш взгляд, техно-
логии его трансляции в современном педагогическом дискурсе как неотчуждаемой социокуль-
турной ценности, активное позиционирование которой призвано обеспечить «обнуление» смыс-
ловых «маркеров» жизнеспособности антикультурных идеологем «фашизм» и «неофашизм» как 
социальных угроз и опасностей. 

Любое теоретическое исследование в области наук об обществе имеет как минимум две эти-
ко‐педагогические задачи. Первая отдалена от непосредственного прaгматического ориентира и 
эксплицируется как призванная обогатить общечеловеческий опыт новым знанием, сформулиро-
ванная стремлением улучшить жизнь, избежать повторения ошибок прошлого. Вторая связана с 
непосредственным формированием знаний, когда результаты исследования могут быть исполь-
зованы в учебно-педагогическом процессе. Именно эта задача приближает исследование к кон-
кретной научно-педагогической деятельности, когда его результаты практически мгновенно ста-
новятся неотъемлемой частью каждодневного педагогического движения. 

В этой связи изучение фашизма и неофашизма в различных курсах, в частности, в рамках 
высшей школы, представляется не только важным аспектом с точки зрения приобретения зна-
ний, но имеет серьезное этическое значение, поскольку способно сформировать твердую граж-
данскую позицию, уважение к собственной истории, навыки практической ориентации в совре-
менном обществе. Важным представляется, в контексте изучения современных общественно-
культурных и духовных процессов и тенденций, выявить сущность фашизма и неофашизма, экс-
плицировать причины происхождения фашизма и неофашизма, их отличия и сходства, и, без-
условно, угрозу, которою они собой представляют. 

Методологически и методически именно отличия фашизма и неофашизма, на наш взгляд, при 
безусловном изучении сущности фашизма, являются наиболее существенным аспектом. Ведь, 
говоря об этом, следует помнить, что неофашизм есть не только феномен новейшей истории и 
культуры, это фактическое попрание общечеловеческого опыта и издевательская насмешка над 
недавними глобальными трагедиями человечества. 

Суммарный результат сравнительного анализа фашизма и неофашизма способен к привести к 
пониманию следующего: а) неофашизм существует и распространен весьма широко, в том числе 
и странах, понесший наибольший ущерб в войне с мировым фашизмом; б) неофашизм не являет-
ся абстрактным культурно-политическим явлением, а наследует все основные доктрины фашиз-
ма классического, несет не меньшую опасность, его потенциал представляется не менее разру-
шительным. 

В рамках противодействия неофашизму как угрозе важным представляется именно когнитив-
ный аспект – необходимо всестороннее знание об этом явлении, позволяющее четко фундировать 
его цели и смысл. 

Как известно, важнейшей политической особенностью, раскрытой в свое время английским 
исследователем Р Гриффином, является «группускулярность» современного неофашистского 
движения. Термин происходит от понятия «группа», а в своей производной форме напоминает 
широко известное понятие «группускула» – «небольшая, связанная с внешним миром и род-
ственными явлениями лишь опосредованно группа. Самодостаточное подпольное объединение 
политического характера» [18]. 

К сожалению, сегодня в ряде стран фашистские группускулы открыто представлены в поли-
тической системе и имеют возможность влиять на государственную политику и формирование 
политической культуры; именно эта тенденция представляет собой реальную опасность для раз-
вития общества и функционирования государства. 

В этой связи чрезвычайно актуальным представляется применение результатов исследований 
неофашизма в научно-педагогической деятельности, манифестируемых в рамках культурного 
просветительства и образовательной практики: диапазон применения этого инструментария до-
статочно широк; в области философии, культурологии и социологии требуют дополнительного 
освещения, в рамках регулярных курсов, такие темы как «Культурно-философская концепция 
фашизма», «Расовое учение как альтернатива культурно-исторического развития», «Фашизм и 
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современный мир», «Структура и принципы организации неофашистского политического дви-
жения», «Поведенческие стереотипы движения неофашистов», «Место неофашизма в современ-
ных молодежных субкультурах» и др.; в сфере политологии целесообразным представляется ин-
тегрирование в авторские курсы вопросов об особенностях структуры и политического движения 
фашистов и неофашистов, о классификации движений и политических режимов фашистского 
толка, о политической парадигме фашизма и неофашизма, о современном состоянии неофашист-
ских движений и их активности и влиянии на политические процессы. 

Признавая, что перечень представленных подходов к рассмотрению возможностей трансляции 
в пространстве педагогического дискурса потенциала аккумулированных в лингвокультурном кон-
цепте «антифашизм» ценностей носит в значительной степени условный и предварительный харак-
тер, считаем, что предлагаемый инструментарий позволяет продемонстрировать специфику исто-
рической памяти и ценностных предпочтений лингвокультурной общности в синхронии и диахро-
нии, способствуя, в том числе, десемантизации анти/инокультурных идеологем. 

В заключение отметим, что одной из распространенных технологий управления в современном 
мире является «мотивационное управление», предусматривающее активное «обращение» к факто-
рам психологического воздействия и использующее технологии программирования поведения че-
ловека [19]; в этой связи проблема сознания человека выходит на авансцену политического строи-
тельства, экономической организации и социокультурной жизнедеятельности в условиях, при ко-
торых «неизменным свойством современного мира становятся сами изменения» [20, c. 95]. 

Именно поэтому разработка и реализация, посредством позиционируемого нами инструмен-
тария государственной культурной политики, программы культурного просветительства, целе-
вым ориентиром которой является акцент на создание «мотиваторов» для содержательного 
осмысления человеком информации о культурных ценностях (в противовес тенденции формиро-
вания «клочковости его тезауруса» в информационном океане) является релевантным фактором 
оптимизации условий для активной работы его сознания, рефлексии, формирования отношений и 
др., что, в значительной степени, выступает гарантом построения в настоящем модели (как мик-
ро-, так и макроизмерениях) «социального» будущего России. 
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ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ  
МЕЖДУ ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ: ОПЫТ РАЗРАБОТКИ СПЕЦКУРСА 
Аннотация: в статье затронута проблема разработки курса гражданского образования 

взрослых для построения эффективных коммуникаций между властью и гражданским обще-
ством. Реализация курса была предпринята в 2014–2015 гг. в городе Подольске Московской об-
ласти. Автор сообщает, что создание и проведение подобных программ гражданского образо-
вания повышает не только правовую культуру, но и заставляет по-иному взглянуть на страте-
гии взаимоотношений между институтами гражданского общества, НКО и муниципальной 
властью. Взаимопонимание и сотрудничество в этом вопросе являются гарантом стабильно-
сти и поступательного развития на конкретной территории. 

Ключевые слова: Подольск, коммуникации внутри общества, гражданское общества, граж-
данское образование, дополнительное образование, муниципальная власть. 

Цели реализации программы «Технологии эффективной коммуникации между институтами 
гражданского общества и муниципальной властью» (36 ак. часов) направлены на расширение 
знаний и формирование профессиональных компетенций у слушателей в сфере понимания и ис-
пользования эффективных методик построения коммуникационных моделей между институтами 
гражданского общества и муниципальной властью. 

Как показал анализ проведения данной программы, после завершения обучения слушатели 
основы формирования гражданского общества, философские теории, различные мнения на про-
цессы складывания и функционирования институтов гражданского общества, локальную исто-
рию своего муниципального образования, ее исторический ландшафт, традиции и основные даты 
истории. Важной составляющей учебного плана является изучение действующего законодатель-
ства. Слушателям читаются лекции по основам законодательства и нормативно-правовому регу-
лированию деятельности исполнительных и представительных органов власти муниципального 
образования в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 30.03.2015) 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
практике демонстрируется применение основных положений Федерального закона Российской 
Федерации от 21 июля 2014 г. №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Фе-
дерации». Основное место занимает изучение организационно‐правовых форм некоммерческих 
организаций, принципов их создания, государственной регистрации и деятельности в соответ-
ствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ (ред. от 02.05.2015) «О некоммерческих ор-
ганизациях», отдельной темой выделены особенности контроля деятельности некоммерческих 
организаций со стороны регистрирующих органов государственной власти. 

Апробация курса гражданского образования «Технологии эффективной коммуникации между 
институтами гражданского общества и муниципальной властью» была проведена в 2014–2015 гг. 
на различных категориях слушателей, среди которых руководители НКО, представители проф-
союзных организаций, члены‐эксперты муниципальных общественных палат, гражданские акти-
висты, преподаватели среднего и высшего профессионального образования, работники муници-
палитетов, лидеры общественного мнения. 

В целом, как показала практика создание и проведение подобных программ гражданского об-
разования повышает не только правовую культуру, но и заставляет по-иному взглянуть на стра-
тегии взаимоотношений между институтами гражданского общества, НКО и муниципальной 
властью. Взаимопонимание и сотрудничество в этом вопросе являются гарантом стабильности и 
поступательного развития на конкретной территории. 
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Аннотация: в статье приведены сведения из истории создания Карельским научно-

исследовательским институтом лесной промышленности (КарНИИЛПом) отечественных фор-
вардеров и процессоров. Автор заключает, что, несмотря на серьезный научный задел отече-
ственных ученых, в СССР работы КарНИИЛПа не были достойно оценены и это в определен-
ной мере обусловило имеющееся в настоящее время отставание отечественных лесомашино-
строительных предприятий от зарубежных. 

Ключевые слова: история, обрезка сучьев, процессор, раскряжевка, форвардер. 
В последние годы в отечественной и зарубежной литературе широко приводятся сведения о 

зарубежной технике манипуляторного типа для валки деревьев, обрезки с них сучьев, раскряжев-
ке на сортименты и вывозки форвардерами [5; 6]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

40   Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 

При этом, к сожалению, мало вспоминают о том, что в СССР у истоков создания манипуля-
торных машин для несплошных рубок леса стоял Карельский научно-исследовательским инсти-
тут лесной промышленности (КарНИИЛП), бывший в восьмидесятые годы ведущим в стране в 
области несплошных рубок леса [1; 2; 3; 4; 9]. 

Благодаря таланту ученых КарНИИЛПа в тот период были разработаны две модификации 
отечественных форвардеров ЛТ-189 и ЛТ-189М для несплошных рубок леса с заготовкой сорти-
ментов на лесосеке. Необходимо отметить, что ученые КарНИИЛПа уже в тот период искали 
пути к импортозамещению, поскольку форвардеры были полностью изготовлены из комплекту-
ющих, производимых в России и Белоруссии. 

Форвардеры ЛТ-189 и ЛТ-189М включали: энергетический модуль – трактор МТЗ-80 (82), 
производства Минского тракторного завода, с которого снята передняя ось; погрузочный модуль 
– манипулятор ЛВ-184, производства Майковского машиностроительного завода, и грузонесу-
щий модуль – прицепную двухосную тележку с двумя приводными осями. 

Для сохранения окружающей среды форвардеры ЛТ-189 (189М) были созданы на основе 
трехосного колесного шасси 66, способного также нести на себе различное технологическое обо-
рудование (харвестерную и процессорную головки). На базе такого шасси Петрозаводским Ре-
монтно‐механическим заводом серийно изготовлено более 70 форвардеров ЛТ-189. 

Серийное производство форвардера ЛТ-189М в тот период освоил Орловский завод дорож-
ных машин «Орелдормаш». В отличие от машины ЛТ-189 в машине ЛТ-189М за счет введения 
бортовых редукторов был увеличен дорожный просвет с 400 мм до 600 мм и сняты изгибающие 
моменты с полуосeй трактора; на задней балансирной тележке были применены более широкие 
шины, удельное давление на грунт снизилось с 1,2 до 0,7 кг/см2 и др. 

Фоpваpдеp ЛТ‐189М обеспечивал перевозку сортиментов длиной 2...6 м, максимальная рей-
совая нагрузка – 11 м3, удельный расход топлива – 1,0…1.2 л/м3, производительность при под-
возке на 500 м – 45…60 м3/смену. 

КарНИИЛПом был также разработан процессор ЛО-123, протаскивание деревьев через суч-
корезные ножи которого осуществляется гидравлическим цилиндром возвратно‐поступательного 
действия. После рабочего хода гидроцилиндра и протаскивания дерева на расстояние равное хо-
ду этого гидроцилиндра, он совместно с захватами совершал холостой ход (ствол дерева остается 
заторможенным сучкорезными ножами), затем цикл повторялся. 

В этот период отечественные харвестеры создавались на базе гусеничного шасси (харвестер 
конструкции Онежского тракторного завода) и на базе колесного шасси (харвестер ЛП-62 кон-
струкции КарНИИЛПа). 

К сожалению, несмотря на серьезный научный задел отечественных ученых [7; 8; 10] и др., в 
тот период работы КарНИИЛПа не были достойно оценены в стране, что в определенной мере 
обусловило имеющееся в настоящее время отставание отечественных лесомашиностроительных 
предприятий от зарубежных. 
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Аннотация: в статье приведены данные о создании в 1989 г. Карельским НИИ лесной про-

мышленности (КарНИИЛПом) отечественной машины манипуляторного типа для бесчокерной 
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производительности данного оборудования. 

Ключевые слова: бесчокерная трелевка, лес, трехосное шасси. 
Мы продолжаем исследования деятельности Карельского НИИ лесопромышленного ком-

плекса (КарНИИЛПа), который в 70-е и 80-е годы был одним из ведущих отраслевых институтов 
лесной промышленности. Эти исследования вызваны серьезным вниманием проблемам лесного 
комплекса [1; 3; 5], а также необходимостью привлечь внимание к тому, что именно в те годы 
КарНИИЛП выбрал правильное направление по механизации рубок ухода с использованием ма-
шин манипуляторного типа. При подготовке работы мы использовали источники [2; 4], 

Считаем необходимым привести основных исполнителей работы [2]: К.А. Беляев, Тарасевич, 
В.В. Ермаков, А.С. Петров, Г.Н. Каменкова, А.Б. Спиридонова. 

Разработанный КарНИИЛПом опытный образец машины ЛТ-190 был изготовлен Петрозавод-
ским ремонтно-механическим заводом. 

В качестве тягового модуля был использован трактор МТЗ-80, грузового модуля – задняя те-
лежка автогрейдера ДЗ-143. Объем трелюемой пачки хлытов – 5 куб. м, дорожный просвет – 
412 мм, вылет манипулятора – 6, 05 м. Площадь сечения коника – 1,1 кв. м. 

Приемочные испытания машины проводились в Шуйско-Виданском лесничестве Кондопож-
ского леспромхоза с августа по декабрь 1989 г. 

Рубки ухода проводились методом реконструкции в лиственно‐еловом насаждении 1 класса 
бонитета. 

Производительность за 1 час чистой работы составила 6,4 куб. м при среднем объеме хлыста 
0,2 куб. м и 7,9 куб. м при среднем объеме 0,38 куб. м. Экологическая оценка участка после ру-
бок ухода машиной, выполненная Петрозаводской лесной станцией (М.А. Клинов), показала, что 
работа машины ЛТ-190 отвечала установленным лесохозяйственным требованиям. Средняя ши-
рина составила 4,0–4,5 м, в некоторых местах доходила до 6 м. Повреждения составили в основ-
ном обдиры коры и наклон и возникли при валке деревьев бензиномоторными пилами. Неповре-
жденного здорового подроста после работы машины по данным специалистов Петрозаводской 
лесной станцией было достаточно для формирования полноценного елового древостоя. 

Комиссия в 1989 г. рекомендовала машину ЛТ-190 к серийному производству. 
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М.В. ЛОМОНОСОВ – ДИРЕКТОР ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
Аннотация: автор сообщает, что деятельность М.В. Ломоносова в Петербургской акаде-

мии наук не была ограничена научными исследованиями, она также включала в себя админи-
стративную работу. В 1757 году М.В. Ломоносов стал одним из руководителей Академии. В 
числе учреждений, вошедших в его ведение, был Географический департамент. В данной статье 
представлены результаты исследования делопроизводства Географического департамента в 
период руководства М.В. Ломоносова, которое позволило уточнить роль М.В. Ломоносова в ор-
ганизации отечественной географической науки. 

Ключевые слова: М.В. Ломоносов, Петербургская академия наук, социальная мобильность, 
XVIII век, география, управление. 

М.В. Ломоносов занимал исключительное положение в структуре Петербургской академии 
наук. Не ограничиваясь только научной деятельностью, к 1757 году он вошёл в состав высшего 
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административного органа Академии – академической Канцелярии – в должности советника. 
М.В. Ломоносов занимал активную позицию в вопросе формирования своих должностных пол-
номочий, закрепляя за собой всё новые распорядительные и организационные функции. В 1757 г. 
М.В. Ломоносов возглавил обособленное научное подразделение Академии наук – Географиче-
ский департамент. 

Административная работа М.В. Ломоносова не стала предметом специального исследования, 
вместе с тем отдельные вопросы были освещены в историографии его жизни и деятельности. 
В «классических» биографиях, вышедших из-под пера П.С. Билярского, Я.К. Грота, Б.Н. Мен-
шуткина, А.А. Морозова и Е.Н. Лебедева деятельность М.В. Ломоносова в качестве директора 
Географического департамента показана в связи с работой по реформированию организационных 
начал Академии наук, предпринятой им в 1758–1762 гг. [4]. Частично работа Географического 
департамента в эти годы показана в сообщениях Ломоносовского сборника разных лет. Специ-
альный интерес вызывает статья И.П. Кулаковой, поместившей вопрос о руководстве географи-
ческими работами в контекст социальных практик [5, с. 64]. 

В фонде академической Канцелярии за период 1757–1765 гг. отложились 75 документов, за-
визированных М.В. Ломоносовым. Более половины из них (40 единиц) относятся к деятельности 
Географического департамента. Остальные в равном соотношении – к деятельности Историче-
ского и Российского собраний, а также учебной части Петербургской академии наук. Наиболь-
шая делопроизводственная активность пришлась на 1763 и 1764 гг. В этот период М.В. Ломоно-
сов, восстановленный в должности после отставки, вернулся к исполнению административных 
обязанностей. 

В делопроизводственных материалах нет сведений о деятельности присутствия Географиче-
ского департамента в 1759 г. Следует заключить, что это подразделение Петербургской академии 
наук не функционировало в 1759 г. в формате заседаний и публичных присутствий. Это объясня-
ется, по-видимому, тем, что сотрудниками этого учреждения были научные работники Акаде-
мии, основные занятия которых проходили по другим её подразделениям. Иными словами, они 
не имели возможности собираться в присутственные дни полным составом в обоих подразделе-
ниях сразу. Среди этих сотрудников был, в том числе, Г.Ф. Миллер, кроме своих основных обя-
занностей Конференц-секретаря Академии наук обременённый также трудоёмкими работами по 
«ведомостной экспедиции», академическому Университету и периодическому изданию «Ежеме-
сячные сочинения». 

Несмотря на это М.В. Ломоносов последовательно стремился упорядочить работу Географи-
ческого департамента, в том числе с точки зрения исполнительской дисциплины его сотрудни-
ков. К журналу академической канцелярии подшит его рапорт на имя К.Г. Разумовского о состо-
янии дел в департаменте [1, с. 9, 205–208] и «определение» Г.Ф. Миллеру возобновить его посе-
щение [1, с. 9, 209–210]. Оба документа опубликованы А.И. Андреевым в академическом полном 
собрании сочинений и снабжены критическим комментарием. 

28 января 1760 г. в Географическом департаменте состоялось первое общее заседание под 
председательством советника М.В. Ломоносова [1, с. 9, 215–216]. Исходя из содержания краткой 
заметки, сопутствующей этой записи в журнале Канцелярии, на заседании обсуждалась необхо-
димость укрепления исполнительской дисциплины. В журнале нет сведений о том, обсуждалось 
ли на этом собрании содержание работы Географического департамента. В течение всего 1760 г. 
это подразделение Академии наук не провело больше ни одного заседания, и в его журнале не 
зафиксировано ни одного общего присутствия. 

В 1761 г. состоялось четыре заседания Географического департамента: 30 января [2, с. 530, 
72–73], 13 и 21 июня [2, с. 530, 160], 19 ноября [2, с. 530, 169–170]. Три посещения установлены 
по материалам академического делопроизводства. Последнее установлено по материалам акаде-
мического полного собрания сочинений, в котором помещён составленный М.В. Ломоносовым 
внутренний распорядок Географического департамента [1, с. 9, 250–254]. 

Сведения о работе Географического департамента в 1762 г. в делопроизводстве академиче-
ской Канцелярии отсутствуют. По-видимому, это объясняется общей напряжённой обстановкой 
в Академии наук и переменами в служебном положении М.В. Ломоносова, что было отмечено 
выше. 

В 1763 г., однако, внимание М.В. Ломоносова как администратора было сосредоточено почти 
исключительно на Географическом департаменте, работа которого вызывала нарекания со сторо-
ны коллег и Президента [1, с. 9, 258]. Эти нарекания были связаны с участием в его работе 
Г.Ф. Миллера. В состав должностных обязанностей профессора Г.Ф. Миллера с 1740-х гг. входи-
ло участие в составлении «Российского атласа». Как руководитель Сибирской экспедиции и 
профессор истории Г.Ф. Миллер располагал ценными сведениями по исторической географии и 
практическими наблюдениями по топонимике Западной Сибири. К концу 1750-х гг. в связи с 
отъездом Президента в Малороссию и реорганизацией административного управления в Акаде-
мии наук, в его обязанности было вменено ведение делопроизводства Конференции, издание 
«Ежемесячных сочинений» и ряд других исследовательских и организационных работ [3, с. 102]. 
В этой связи Г.Ф. Миллер перестал участвовать в работе Географического департамента, тем 
более что и сам департамент фактически бездействовал. 

В начале 1760-х гг. издание «Ежемесячных сочинений» прекратилось, организационные 
функции были сняты с Г.Ф. Миллера в пользу советников Академической канцелярии. М.В. Ло-
моносов, кроме того, отметил в письме Президенту, что Г.Ф. Миллер не исполняет свои обязан-
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ности по части Географического департамента [1, с. 9, 260]. Это, по мнению М.В. Ломоносова, 
было причиной бездействия департамента в целом. 

На обстоятельства возникшего по этому поводу конфликта между М.В. Ломоносовым и 
Г.Ф. Миллером обратили внимание И.К. Тауберт и Г.Н. Теплов, предложившие Президенту пе-
редать руководство департаментом профессору Г.Ф. Миллеру. К.Г. Разумовский принял положи-
тельное решение, которое должно было вступить в силу, когда Академия наук возобновит свою 
работу после рождественского перерыва, т. е. в январе 1763 г. 

На основании материалов академического делопроизводства можно утверждать, что 
М.В. Ломоносов саботировал решение Президента. В Архиве РАН отложился ордер по Геогра-
фическому департаменту от 15 января 1763 г., подписанный М.В. Ломоносовым, и датированное 
тем же числом отношение в Конференцию о рассмотрении картографических материалов. К фев-
ралю 1763 г. относится записка М.В. Ломоносова «Краткое показание о происхождении Геогра-
фического департамента» [1, с. 9, 258–269]. В этой работе описана история департамента от его 
учреждения по инициативе академика Ж.Н. Делиля до передачи его Г.Ф. Миллеру. Содержание 
записки в основном сводится к критике профессиональной деятельности профессора Г.Ф. Мил-
лера. Ответственность за «нерадение» департамента переносится на Г.Ф. Миллера, действовав-
шего, по мнению М.В. Ломоносова, при попустительстве И.Д. Шумахера, а затем И.К. Тауберта. 

Кроме того, М.В. Ломоносов отметил, что продуктивной работе подразделения препятствова-
ла Конференция, в течение нескольких лет откладывавшая рассмотрение поданных им эскизов 
карт. Это утверждение М.В. Ломоносова удалось проверить на материалах делопроизводства. В 
1761 и 1762 гг. М.В. Ломоносовым было направлено несколько отношений с просьбой принять к 
рассмотрению картографические материалы [2, с. 473, 58] и утвердить к печати готовые карты  
[2, с. 471, 74]. Все эти документы остались без движения. Принимая во внимание, что дела акаде-
мической Конференции вёл Г.Ф. Миллер, критику М.В. Ломоносова в его адрес следует признать 
отчасти справедливой. 

Кроме названной записки, в тот же присутственный день М.В. Ломоносов составил и зареги-
стрировал 4 ордера по Географическому департаменту [1, с. 9, 275–276]. Документов, отражаю-
щих вступление Г.Ф. Миллера в новую должность, в Архиве РАН не обнаружено. Но он, по всей 
видимости, сделал попытку приступить к этим обязанностям в конце февраля 1763 г. Представ-
ляется, что косвенно об этом свидетельствует поданный М.В. Ломоносовым в Канцелярию про-
тест. В этом документе М.В. Ломоносов настаивает на невмешательстве Г.Ф. Миллера в органи-
зационную работу [2, с. 270, 216–219]. В фонде академической Канцелярии были выявлены так-
же служебные записки М.В. Ломоносова о систематическом нарушении Г.Ф. Миллером испол-
нительской дисциплины [2, с. 474, 54; 2, 474, 113]. Они подписаны только М.В. Ломоносовым. 

В этих обстоятельствах существенно возрос объём делопроизводства по Географическому де-
партаменту. Материалы Географического департамента не сформировали отдельного фонда. Их 
выявление возможно по аннотированной описи (Опись 1 фонда академической Канцелярии), а 
также по реестру П.С. Билярского, предпосланного его сборнику 1865 г. В течение года 
М.В. Ломоносов направил в департамент 24 документа, в том числе: ордеры, инструктивные 
письма, запросы и отношения в Конференцию Академии наук. Это составляет треть от всего 
объёма делопроизводства по Географическому департаменту в период руководства М.В. Ломо-
носова. 

Большая часть из низ связана с завершением работы мастера Я.Ф. Шмидта над блоком карт 
для «Российского атласа». М.В. Ломоносов запрашивал у мастера о готовности материалов, 
направлял их с отношением в академическую Конференцию, передавал для исполнения в Грави-
ровальную палату. Эта деятельность дала первый в истории департамента практический резуль-
тат – в сентябре 1763 г. карты были опубликованы [1, с. 9, 276–277]. 

Остальные документы представляют собой служебные запросы к работникам Академии наук, 
в том числе по вопросам, связанным с работой Я.Ф. Шмидта. 

К 1764 г. благодаря обнаруженной М.В. Ломоносовым активности решение о передаче депар-
тамента Г.Ф. Миллеру было отменено. По-видимому, этим обстоятельством объясняется сниже-
ние объёма текущего делопроизводства по данному подразделению и значительный рост объёма 
организационно-распорядительной документации по Историческому и Российскому собраниям, 
а также по учебной части. 

За 1764 г. в академическом Архиве отложились 11 документов Географического департамен-
та, завизированных М.В. Ломоносовым. В его административной деятельности данного периода 
следует выделить три направления. 

Во-первых, усиление штатного состава департамента, специализация его сотрудников и 
укрепление служебной дисциплины. В начале года М.В. Ломоносов направил в департамент не-
скольких студентов академического Университета для работы под руководством Я.Ф. Шмидта 
[2, с. 533, 186]. Этих студентов планировалось также привлечь к изготовлению медной основы 
для печатания карт [2, с. 533, 234]. 

Во-вторых, к 1764 г. относится первая служебная инициатива М.В. Ломоносова по части Гео-
графического департамента – предложение о создании «Карты российских продуктов», т. е. атла-
са экономической географии России [1, с. 9, 289–291]. Для сбора материалов и сведений, необхо-
димых при создании такого атласа, М.В. Ломоносов предложил дополнить опросный лист бли-
жайшей ревизии (по всей видимости, уже проходившей Третьей ревизии 1763–1765 гг.) также 
пунктами по хозяйственной статистике [2, с. 2, 179–180]. Также М.В. Ломоносов планировал по-
лучить сведения из отчётности государственных учреждений хозяйственного и финансового 
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профиля. В фонде, однако, выявлены только копии запросов в Главную соляную контору 
[2, с. 135, 1–2] и Петербургскую таможню [2, с. 6, 1]. По всей видимости, М.В. Ломоносову ввиду 
ухудшения здоровья не удалось организовать систематическое проведение этой работы. 

В-третьих, в 1764 г. М.В. Ломоносов занимался организацией двух географических экспеди-
ций – в Сибирь и на русский Север. В фонде обнаружен только общий план экспедиции на Се-
вер [2, с. 1, 352–353]. Эта экспедиция, имеющая существенное значение для исследования Север-
ного морского пути, была проведена уже после смерти М.В. Ломоносова. 

Таким образом, административные мероприятия М.В. Ломоносова в 1761–1764 гг. суще-
ственно повысили интенсивность и результативность работы Географического департамента. Как 
показало изучение делопроизводства этого академического подразделения, единственный осу-
ществлявшийся в нём по состоянию на 1761 г. проект – создание Атласа Российской империи – 
был завершён благодаря мерам М.В. Ломоносова, таким как укрепление исполнительской дис-
циплины и координация деятельности департамента с другими учреждениями Академии наук. 
Кроме того, М.В. Ломоносову принадлежат все служебные инициативы, исходившие от Геогра-
фического департамента в 1761–1764 гг. 
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КОНВЕРСИЯ СПОРТИВНОГО ПРАВА В РАЗВИТИЕ 
ФИЗКУЛЬТУРНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ВОЕНИЗАЦИИ 

И ТРУДОСПОСОБНОСТИ ГОСУДАРСТВА НОВОЙ ФОРМАЦИИ 
СОВЕТСКОЙ РОССИИ 

Аннотация: в статье исследуются первые основные нормативно-правовые документы но-
вого Советского государства по развитию физкультурного движения. Авторами приводятся 
следующие выводы: в новом Советском государстве создается общество с конкретными тре-
бованиями по физической подготовке, приоритетными сегментами которых являются оборо-
носпособность и трудоспособность населения; агрессивная политика пролетарской идеологии, 
революционного общества унифицирует общественные отношения и этим прогнозирует дина-
мичность развития физкультурного движения, уровень физического состояния и подготовлен-
ности рабоче-крестьянского населения; деятельность первых органов управления физической 
культуры, которые формировали нормативно-правовые документы, послужили основой для ди-
намичного развития отрасли. 

Ключевые слова: военизация, нормативные правовые документы, обороноспособность, 
оздоровление пролетариата, отрицание нового, физическая культура. 

Введение. Эволюционное развитие системы физкультурного движения, отличаются своим 
разнообразием управленческих подходов, появлением различных систем менеджмента, что обу-
словлено продолжением реформирования системы управления отраслью, разработкой норматив-
но-правовой базы, поиском инновационных ресурсов: административных, финансовых, кадро-
вых, материально-технических и др. 

Предпосылками к исследованию нашей статьи послужило недостаточность изучения норма-
тивных правовых документов в развитие физкультурного движения, для военизации и трудоспо-
собности государства новой формации, в годы становления Советской России. Наше исследова-
ние, мы провели по начальному этапу формирования спортивного права в развитие физкультур-
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ного движения для военизации и трудоспособности государства новой формации Советской Рос-
сии. 

Методологической основой исследования послужило использование современного методоло-
гического инструментария теории права, истории, менеджмента, физического воспитания вклю-
чающие, как общенаучные, так и специальные методы научного познания. Методами кон-
тент‐анализа, логико-смыслового моделирования мы выяснили, что конверсия спортивного права 
в развитие физкультурного движения, для военизации и трудоспособности населения, в годы 
становления Советской России позволит эффективно внедрять массовое движение физической 
культуры и спорта на современном этапе. 

Организация и результаты исследования. Руководящая роль партийных и государственных 
органов нового государства в развитии физической культуры страны реализовалось в 13 норма-
тивных правовых документах. Установление нового социалистического строя в России формиру-
ет реальные условия для всестороннего физического развития. Государство новой формации вы-
пускает ряд инновационных законодательных, директивных документов по вопросам развития 
физической культуры. Господство коммунистической идеологии в физкультурном движении 
России утверждалось с первых дней государства, приоритетным направлением была военизация 
населения страны и её обороноспособности [1; 3; 7; 12]. 

В послереволюционный период России появились ревизионисты теории спорта, которые от-
вергали все прежнее. Отрицательное отношение к спорту как к соревнованию за высшие дости-
жения распространилось и среди рабочих физкультурных организаций и союзов, которые про-
возглашал лозунги: «Долой буржуазные залы, снаряды, спорт, даешь пролетарские снаряды, 
упражнения!». Группа ученых под руководством В.А. Зикмунда, признавая спорт важным сред-
ством физического воспитания, отрицала спортивную специализацию и считала, что пролетар-
ский спорт должен быть без рекордов, лишь формой оздоровления и подготовки к труду. 

В опубликованных Н.И. Подвойским трудах «Какая физическая культура нужна пролетариату 
СССР», «Рабочий класс, солнце, чистый воздух и вода», «Физическая культура пролетариата 
СССР», «О массовом оздоровлении», «Роль спорта» и других раскрывались перспективы разви-
тия советской системы физического воспитания [1; 3; 13]. 

В 1923 и 1924 гг. были проведены всесоюзные праздники физической культуры под лозунга-
ми: «Физическая культура 24 часа в сутки», «Без врачебного контроля нет советской физкульту-
ры», «Развитие спорта – дорога для масс в физкультуру», которые были провозглашены 
Н.А. Семашко в опубликованных им работах по физической культуре. В связи с передачей ком-
сомольских спортивных организаций в ведение профсоюзов Президиум ВЦСПС утвердил в ап-
реле 1924 г. «Положение о фабрично-заводских и клубных кружках физкультуры – основного 
звена физкультурного движения того времени», а в мае этого же года провели Всесоюзное сове-
щание советов физической культуры. В физкультурных организациях страны рабочие составляли 
42%. Отмечая рост физкультурных организаций, VI съезд профсоюзов СССР в ноябре 1924 г. 
предложил профсоюзным организациям использовать физическую культуру для сплачивания 
рабочих вокруг союзов физического оздоровления пролетариата. 

Для постановки физического воспитания в учебных заведениях оказала влияние новая карди-
нальная система «Пролетарской физической культуры». В школах применялась сокольская си-
стема, в основу физического воспитания были положены местные программы, разработанные 
людьми, не признававшими значения спорта. Отрицание бывшей теории спорта и агрессивная 
пролетарская идеология формировали новую нормативную правовую базу [4; 5; 8]. 

2 июля 1919 г. Совет рабоче-крестьянской обороны за подписью В.И. Ленина принял специ-
альное Постановление об организации лыжных отрядов, сыгравшее важную роль в улучшении 
всей деятельности органов Всевобуча по физической культуре и спорту. 

1 декабря 1920 г. В.И. Ленин подписал Постановление Совнаркома об утверждении в Москве 
Государственного института физической культуры как высшего учебного заведения. Этими, а 
также последующими ленинскими декретами были заложены основы советской системы физиче-
ского воспитания. 

В годы восстановления народного хозяйства физическая культура и спорт широко использо-
вались в культурно-воспитательной работе среди трудящихся масс. 

Несмотря на экстремальные условия, связанные с падением производства, ростом безработи-
цы, тяжелым продовольственным положением, военными действиями на значительной террито-
рии страны, в эти годы шел активный процесс в создании государственных и общественных 
структур в сфере физической культуры и спорта. 

Основная роль в формировании этого процесса принадлежала Главному управлению всеоб-
щего военного обучения. Это была одна из первых государственных структур, при участии кото-
рой активно восстанавливался отечественный спорт, в практику физкультурного движения внед-
рялись олимпиады, создавались региональные олимпийские комитеты, восстанавливались спор-
тивные общества, предпринимались попытки не только восстановить связь с Международным 
олимпийским комитетом, но и принять участие в очередных VII Олимпийских играх в Антвер-
пене (Бельгия). 

В организациях Всевобуча работали более 17 тысяч бывших офицеров царской армии, в том 
числе выпускники Академии Генерального штаба, Главной офицерской фехтовально-
гимнастической школы, кадетских корпусов, многочисленных военных школ и армейских кур-
сов, которые оказали большое содействие в становлении российского спорта и его нормативной 
правовой базы, как в центре, так и в провинции [2; 9;10; 13]. 
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В истории советского физкультурного движения принимается эпохальное решение молодого 
правительства. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) РСФСР 27 июня 
1923 года принял Постановление о создании Высшего совета физической культуры (ВСФК) при 
ВЦИК и его местных органов. На ВСФК возлагались согласование и объединение научной, 
учебной и организационной деятельности различных ведомств и организаций по физическому 
воспитанию и развитию трудящихся. Председателем ВСФК был утвержден народный комиссар 
здравоохранения, крупнейший специалист в области социальной гигиены Н.А. Семашко. 

ЦК партии потребовал устранить непонимание отдельными ведомствами и общественными 
организациями сущности и содержания физического воспитания и спорта и учитывать требова-
ния науки – данные врачебного контроля и педагогические исследовании, рассматривать сорев-
нования как один из способов вовлечения масс в физкультуру и выявления достижений индиви-
дуальных, особенно целых коллективов. Вся работа по физической культуре должна протекать 
под непосредственным руководством профсоюзов и при активном участии РЛКСМ. 

Отсутствие единства в понимании методов и содержания работ по физической культуре и 
спорту мешало нормальному развитию физкультурного движения. Необходимо было устранить 
имеющийся разнобой в понимании содержания и методов деятельности физкультурных органи-
заций и определить пути дальнейшего развития советской системы физического воспитания. На 
решение этих вопросов было направлено Постановление ЦК РКП(б) от 13 июля 1925 г. «О зада-
чах партии в области физической культуры». В постановлении отмечалось, что рост движения по 
физической культуре, охватывающего все более и более широкие массы, и то большое значение, 
которое в настоящее время она приобретает, требуют от партии большего внимания и усиления 
руководства в этой области. Относительно содержания физической культуры партия указала, что 
ее «...необходимо рассматривать не только с точки зрения физического воспитания и оздоровле-
ния и как одну из сторон культурно-хозяйственной и военной подготовки молодежи... Вместе с 
тем как средство сплочения широких рабочих и крестьянских масс вокруг тех или иных партий-
ных, советских или профессиональных организаций, через которые рабоче-крестьянские массы 
привлекаются в общественно-политическую жизнь». Было определено, что физическая культура 
не может исчерпываться одними лишь физическими упражнениями в виде гимнастики, спорта и 
игр, а должна включать в себя общественную и личную гигиену, гигиену труда и быта, правиль-
ный режим труда и отдыха и т. д [6; 11; 14]. 

В физкультурном движении страны существовал параллелизм и разнобой по организацион-
ным вопросам, главным образом между профсоюзами и комсомолом. В 1928 г. на VIII съезде 
ВЛКСМ было отмечено, что главным тормозом в физкультурной работе является организацион-
ная структура физкультурного движения. На съезде было высказано предложение о создании 
единого Всесоюзного добровольного спортивного общества. Решение съезда по этому вопросу 
вызвало оживленную дискуссию среди физкультурной общественности. 

Определило каждому направление Постановление ЦК ВКП(б) от 23 сентября 1929 г. «О физ-
культурном движении». Признав работу неудовлетворительной (слабый охват широких масс ра-
бочего класса, рекордсменский уклон, ведомственный разнобой и др.), ЦК ВКП(б) предложил 
усилить и централизовать государственное руководство, с тем чтобы ликвидировать параллелизм 
и разнобой в физкультурной работе, подчеркнул необходимость организовать при ЦИК СССР 
Всесоюзный совет физической культуры на правах государственного органа в физкультурном 
движении [1; 4; 12]. 

ЦК ВКП(б) указал, что «...без усиления государственного централизованного руководства, с 
одной стороны, и без участия в физкультурном движении широкой рабочей общественности – с 
другой, сдвинуть дело развития физкультурного движения нельзя». ЦК ВКП(б) рекомендовал 
комсомолу и профсоюзам усилить свою работу по физической культуре, по втягиванию в нее 
широких рабочих масс, особенно молодежи, по подготовке руководителей и инструкторов физ-
культуры из рабочих путем создания соответствующих курсов. ЦК ВКП(б) признал нецелесооб-
разным создание Всесоюзного добровольного общества физкультуры. 

На основании нашего исследования мы пришли к следующим выводам: 
 создается общество с конкретными требованиями по физической подготовке, приоритет-

ными сегментами которых являются обороноспособность и трудоспособность населения; 
 преобразования по физическому развитию, смысловые, эмоциональные и поведенческие 

компоненты будущих строителей социалистического общества анализируются и соотносятся с 
основными тенденциями развития государства новой формации; 

 агрессивная политика пролетарской идеологии, революционного общества унифицирует 
общественные отношения и этим прогнозирует динамичность развития физкультурного движе-
ния, уровень физического состояния и подготовленности рабоче-крестьянского населения; 

 деятельность первых органов управления физической культуры, которые формировали 
нормативные правовые документы, совершенно очевидно послужили основой для динамичного 
развития отрасли на современном этапе. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АНГЛИЙСКОЙ 
МОНАРХИИ XVI – НАЧАЛА XVII ВЕКА. ПРОБЛЕМА ПАУПЕРИЗМА 
Аннотация: в статье рассматривается проблема пауперизма в Англии эпохи Тюдоров и пер-

вых Стюартов. Отмечая роль законодательства о пауперах, авторы на основе некоторых нар-
ративных источников прослеживают конкретные случаи пауперизма и попытки местных вла-
стей в их решении. 

Ключевые слова: законодательство, пауперизм, социальная политика, работные дома, бла-
готворительность. 

В отечественной историографии не раз отмечались причины массового пауперизма в Англии 
эпохи Тюдоров и первых Стюартов [5, c. 209–212; 1, c. 42–44, 2; с. 194–195]. Исследователи при-
знают, что главной из них была эвикция крестьян в процессе огораживаний. Кроме того, отмечает-
ся в качестве важной причины и закрытие монастырей во время Реформации, секуляризация мона-
стырских земель и имущества. Это привело к тому, что уже к 1539 г. все монастыри Англии были 
закрыты, а множество монахов и монахинь лишены средств к существованию [6, c. 164–165]. 

Увеличение социальной прослойки бродяг и бедняков непосредственно вело к реакции на 
этот процесс английской власти. В XVI веке был издан целый ряд законодательных документов, 
направленных на решение вопросов касаемо пауперов. Сюда можно отнести законы 1530, 1536, 
1547, 1563, 1572, 1576, 1589, 1597, 1601 гг. [9]. В них давалось определение категорий пауперов, 
порядок наказания работоспособных нищих, обустройство пауперов в работные дома, регулиро-
вание местными властями получения милостыни нетрудоспособными нищими, благотворитель-
ность и порядок сбора принудительных взносов на содержание местных пауперов, а также неко-
торые другие вопросы. Весьма показательно, что затрагивалась проблема обустройства и детей 
бедняков. Так, например, статут 1547 г. «предписывал городским и приходским властям, кон-
стеблям и мировым судьям забирать от нищих родителей всех детей от 5 до 13 лет и отдавать их 
в обучение земледелию или ремеслу, чтобы затем они могли поступить на работу» [6, с. 138]. 

Размеры бродяжничества в Англии XVI – начала XVII века были весьма велики. Только в од-
ном Лондоне при Елизавете Тюдор нищих было более 50 тысяч. Приходской священник Гарис-
сон отмечает, что бродяг можно увидеть скитающимися по дорогам всей Англии. О масштабах 
пауперизма и о том, какую помощь можно оказать пауперам писали и другие 
современники [7, c.180–186,8]. Массовый пауперизм явно вызывал опасение властей социальных 
беспорядков с их стороны, ибо нередко они были агрессивно настроены, тем самым являясь 
«превосходным горючим материалом для народных волнений» [6, c. 137]. 

Одним из методов решения проблемы пауперизма была частная благотворительность. В от-
дельные годы в ряде мест она могла быть довольно значительной. Однако она не была регуляр-
ной, а лишь разовой, а значит, в полной мере, не могла обеспечить всех пауперов денежными 
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средствами или продуктами питания. Благотворительность на нужды приютов и работных домов 
могла носить более постоянных характер. Например, в 1596 г. архиепископ Уитгифт пожертво-
вал свои средства на основании школы для детей пауперов в одном из селений графства Суррее. 
В 1613 г. такое же заведение на свои средства в этом же графстве основал некий Э. Эллен. 
А один из местных священников заявил в 1624 г. о своем желании содержать престарелых пау-
перов. Причем еще со времен Елизаветы Тюдор в этом графстве благотворительность в пользу 
пауперов выражалась в предоставлении им продуктов питания, одежды, обуви и даже приданно-
го для девушек-пауперов. Денежные суммы в качестве пожертвований пауперам поступали и от 
завещаний некоторых жителей этого графства. Так, например, в 1620-е годы там был известен 
своей благотворительностью некий серебряных дел мастер Генри Смит, который в своем заве-
щание от 1627 г. предусмотрел денежные выплаты в пользу местных пауперов [12, c. 433]. 

Помимо благотворительности существовали и обязательные денежные взносы на содержание 
бедных. Как правило, решение проблем касаемых пауперов ложилось на плечи местных вла-
стей – церковноприходских старост и смотрителей за пауперами. Последние в свою очередь обя-
зывали жителей селения уплачивать денежные средства для содержания местных бедняков. Так в 
документе датированным 1603 г. говорится о недостатке сборов денег в пользу пауперов в селе-
нии Гантор. По форме это письмо одного из представителей местных властей, некоего Джилиса 
Годфри, в котором он сообщает Н. Бекону о том, что, хотя все жители его селения уплатили свои 
взносы в пользу пауперов, но денег все равно не хватает. Общая сумма сборов на нужды паупе-
ров должна составить 5 ф. ст. 16 шил. Собрано же 4 ф. ст. 9 шил. Недобор составил 
26 шил. 8 пенсов. В письме он указал, кто и сколько уплатил в пользу бедных. Оказывается, что 
выплата сборов на пауперов в этом селении варьировала от 2 пенсов до 16 шил 6 пенсов. Сред-
ства на пауперов уплатили всего 19 человек. Из них минимальные 2 пенса и максимальные 
16 шил. 6 пенсов выплатили по одному человеку. Пять человек выплатили по 12 шил. Менее од-
ного шил. выплатили 8 человек. Четыре человека выплатили от одного до пяти шил. 6 пенсов. В 
письме отмечено, что собранных средств не хватило для содержания пауперов в течение всего 
года. Деньги закончились за несколько недель до нового года. Интересно, что этот сборщик 
налога в пользу бедных обложил жителей в соответствии с показанием одного из них же, а имен-
но, некоего Эдмунда Мани. Последний также уплатил этот налог в размере 12 шил. Таким обра-
зом, остальные жители, численность которых не называется, не платили налог в пользу бедных 
по причине своей бедности. К сожалению, в письме не называется количество пауперов в их се-
лении. Можно лишь отметить, что собранных им средств в сумме 4 ф. ст. 9 шил. 6 пенсов могло 
хватить лишь на скромное содержание двух-трех пауперов [10, c. 70–71]. 

Репрессивные методы борьбы с пауперизмом, являющиеся неотъемлемой составной частью 
социальной политики государства, имели место во всех графствах. Так, особенно много пауперов 
было в Мидлсексе, ибо рядом столица – Лондон. Поэтому центральные власти постоянно требо-
вали от властей графства изгонять пауперов и принимать различные иные меры в отношении их. 
О наказаниях бродяг и нищих в этом графстве сохранились лишь отрывочные сведения. Извест-
но, что за 1572–1573 гг. в свитках местного суда отмечено 28 приговоров за бродяжничество,  
за 1574–1575 гг. – 35, а за десять месяцев периода 1589–1590 гг. – 71 приговор. В июле 1575 г. в 
одном церковном приходе задержали троих бродяг, которые, как оказалось, уже были ранее при-
влечены за бродяжничество, и у них на теле было соответствующее клеймо. После этого власти 
выполнении предписание закона – эти трое бродяг были повешены [11, c. 92]. В целом, можно 
заключить, что к суду в этом графстве привлекали не так уж много пауперов, учитывая, что в 
этом регионе их скапливалось тысячи. Смертных приговоров и вовсе выносилось мало. 

Особое место в социальной политике, проводимой относительно пауперов, отводилось работ-
ным домам, которые так же назывались исправительными. Так закон 1575 г. обязывал открыть в 
каждом графстве по несколько таких заведений. Они должны были быть оснащены всем необхо-
димым для работы инвентарем. Далее в них заключались работоспособные пауперы сроком на 
три года для выполнения работ [9, 18 Eliz. 1 cap. 3]. Как правило, в них поставлялись различного 
рода материалы, такие как шерсть, лен, железо и т. д. с целью их обработки бедняками. В конеч-
ном итоге материал в обработанном виде возвращался прежним владельцам, а именно надзира-
телям, которые благополучно его сбывали на рынке. За свою работу пауперы получали некую 
«разумную цену». Возможно, это были не столько деньги, сколько пропитание. Таким образом, 
бродяга получал работу и не мог более оправдываться тем, что у него ее нет. Условия прожива-
ния в таких домах были самые, что ни на есть тюремные. Их содержание проходило в строгости, 
так же применялась порка. Если паупер был пойман при попытке побега, то его «приковывали к 
рабочему месту цепями за руку, ногу и шею» [5, c 223]. Целью формирования таких работных 
домов было не только обеспечение занятости пауперов, но и приучение их детей к труду. Однако 
в работные дома могли отправлять не только пауперов, но и просто разорившихся по разным 
причинам людей. Справедливости ради следует отметить, что пребывание в работных домах не 
было пожизненным [13, c. 468–471]. 

Вряд ли можно сомневаться, что той или иной степени проблема пауперизма имела место во 
всех графствах и была объектом внимания местных властей. В той или иной мере местные вла-
сти пытались её решить, используя различные методы, как административного, так и правового 
воздействия. Однако в полной мере данную проблему решить было невозможно, несмотря на 
использование властями различных методов, так как она постоянно подпитывалось самими эко-
номическими процессами, происходившими в Англии в тот период времени. В лучшем случае 
власти могли её приглушить на какое‐то время. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности социально-экономического развития 
России во второй половине XIX века. Проведя исследование, автор заключает, что экономику 
России начала XX века правильнее считать рыночной экономикой предкапиталистического, пе-
реходного типа. К началу XX века Россия подошла в переходном состоянии, когда ни одна из 
составных частей капитализма не существовала в чистом виде (частная собственность, сво-
бода предпринимательства, рынок рабочей силы). В России не господствовали ценности эконо-
мического либерализма, индивидуализма и демократии как основа развитых рыночных отноше-
ний. Господствовал приоритет интересов государства над интересами личности и общества. 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, пореформенная Россия, отработочная 
система, капиталистическая система, хозяйства смешанного типа. 

Россия в пореформенное время и до конца ХIХ века оставалась аграрной страной. По общему 
объему сельскохозяйственного производства она находилась на первом месте в мире и давала 
около четверти мирового производства хлебов. Структура сельскохозяйственного производства в 
пореформенный период существенных изменений не претерпела. Природно-климатические фак-
торы делали большинство районов Европейской России зоной рискованного земледелия. Ситуа-
ция усугублялась сохранением устаревших приемов обработки земли. Только в 80-е гг. ХIХ века 
по инициативе земских агрономов происходит постепенная смена систем земледелия (с трехпо-
лья на многопольную систему). Рост урожайности хлебов в какой-то мере связан с совершен-
ствованием техники и агротехнических приемов. 

В социальном плане шел процесс расслоения деревни («раскрестьянивание»), выделялись за-
житочные крестьяне, середняки и большую часть составляли бедняки. Последние вынуждены 
были наниматься к помещикам или уходили в город на заработки, или занимались промыслами. 
Промыслы давали до четверти дохода крестьянам. 

В пореформенный период наблюдается увеличение зависимости крестьян от помещиков. Ма-
лоземелье толкало крестьян заключать с помещиком соглашения (отработки, издольщина, ис-
польщина). Отработочная система не способствовала увеличению производительности труда в 
помещичьих хозяйствах. Они теряли конкурентоспособность. 

В 80-е гг. появляется новая тенденция – переход помещичьих хозяйств от отработочной си-
стемы к вольному найму. Причем вольнонаемный труд стал использоваться в нечерноземных 
губерниях раньше, чем в черноземной полосе и особенно активно он использовался в новых зем-
ледельческих районах (юг и степь России). 
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Таким образом, в пореформенное и последующее время, существовало три типа ведения по-
мещичьего хозяйства: отработочная система, капиталистическая (вольнонаемный труд) и хозяй-
ства смешанного типа. 

Помещичье хозяйство пореформенной России находилось в кризисе. Шел процесс расслоения 
сословия, свыше половины дворян-землевладельцев составляло мелкое поместное дворянство. 
На их долю приходилось всего 3% землевладения. На долю крупных земельных собственников 
(8% к концу ХIХ в.) приходилось три четверти всех дворянских земель. Высокая степень кон-
центрации дворянского землевладения – еще одна особенность экономического развития России 
второй половины ХIХ века. Крупное помещичье хозяйство являлось основным производителем 
товарного зерна и экспортером его на европейский рынок. 

Аграрный кризис, начавшийся в Европе из-за дешевого заокеанского зерна из Северной Аме-
рики, Южной Африки и Аргентины в начале 80-х гг. ХIХ века, самым непосредственным обра-
зом затронул Россию. До середины 90-х гг. цены на рожь и озимую пшеницу упали вдвое, и про-
изводство стало убыточным. За период аграрного кризиса помещичье землевладение сократи-
лось на четверть. Это касалось мелких и средних хозяйств. В меньшей степени пострадали круп-
ные помещичьи хозяйства, которые переориентировались на увеличение посевов технических 
культур, сахарной свеклы, стали развивать животноводство, винокурение. 

В годы кризиса Центрально-Черноземный и Нечерноземный районы сокращают посевы, про-
исходит оскудение Центра, тогда как центр товарного зернового производства России все более 
смещается на Юг и степное Предкавказье (плодородные земли Новороссии, Дона, Поволжья и 
Заволжья). 

Особенностью развития сельского хозяйства этого периода была его порайонная специализа-
ция: в Нечерноземье и Западных районах стали выращивать лен, картофель; Северные и Цен-
тральные губернии специализировались на молочном животноводстве. 

Одним из основных вопросов пореформенной России был вопрос купли-продажи земли. Гос-
ударство контролировало и регулировало этот процесс с помощью законов. В 1883 г. с введением 
Положения об обязательном выкупе крестьянская надельная земля при условии погашения дол-
гов по ссуде выносилась на рынок. Усилился процесс скупки крестьянских наделов кулаками. 

Государство пыталось оградить крестьян от ростовщиков и в 1892, 1893 гг. принимает ряд за-
конов о ростовщичестве. К примеру, закон 14 декабря 1893 г. запретил продажу надельных зе-
мель. Вводились жесткие ограничения купли‐продажи земли: до 500 рублей необходимо было 
согласие 2/3 общины и утверждение Губернским по крестьянским делам присутствием; свыше 
500 рублей – санкция министров внутренних дел и финансов. При покупке для промышленных 
целей требовалась санкция министра государственных имуществ. Казенные земли поступали в 
продажу или в аренду только по усмотрению правительства и с разрешения самого императора. 

Помещичьи земли находились в свободном товарообороте. Но имения с неполным правом 
собственности, казенная земля дворян не подлежали безусловной продаже. 

Государство ввело ограничения в купле-продаже земли по национальному признаку. Так в за-
падных русских губерниях запрещалось полякам покупать новые имения; иностранцам приобре-
тать земли в приграничных регионах и во вновь присоединенных территориях. 

Для регулирования купли-продажи земли создавались поземельные банки. 4 мая 1882 прини-
мается закон «Об изменении порядка продажи с торгов, заложенных в поземельных банках име-
ний». Созданный государством в 1882 г. Крестьянский банк в начале выдавал ссуды для покупки 
земли, а с 1895 г. банк получил право купли-продажи земли крестьянам. За 1895–1905 гг. прода-
но 5,8 млн десятин (до этого за 13 лет 2,4 млн десятин). 3 июня 1885 г. Александр III подписал 
указ о создании Дворянского поземельного банка. 

Таким образом, завершилось формирование системы ипотечного кредита. Хотя условия Дво-
рянского банка были чрезвычайно льготными, они не смогли приостановить процесс сокращения 
помещичьего землевладения. 

В целом развитие сельского хозяйства пореформенной России шло по двум путям: прусскому 
и американскому. Прусский путь означал сохранение и государственную поддержку крупного 
землевладения, предоставление льгот и кредитов тем, чье хозяйство было ориентировано на ры-
нок. Американский путь развития предполагал освобождения крестьян с землей, формирование 
слоя фермерских хозяйств, работающих на рынок, а также правовое обеспечение покупки и 
аренды земли. 

Долгий и объективно трудный процесс экономической модернизации сельского хозяйства за-
медлялся наличием внеэкономических факторов, аграрным кризисом 80–90-х гг. ХIХ века. Сред-
негодовой темп сельскохозяйственной продукции в период 1864–1894 гг. был в 1,4 раза ниже, 
чем промышленной. Опережающий рост промышленности в сравнении с сельским хозяйством, 
транспортом и торговлей приводил к диспропорциям между ними. 

Особенностью экономического развития России во второй половине ХIХ века является соче-
тание высоких темпов развития промышленности при отсталом сельском хозяйстве. 

Одной из особенностей развития российской промышленности в пореформенное время был 
ее многоукладный характер: сочетание рассеянной мануфактуры и крестьянских промыслов с 
фабрично-заводским производством. Мелкотоварное производство с использованием ручной 
техники при отсутствии разделения труда, связанное с деревней обладало довольно узким рын-
ком. Крупные купеческие капиталы вкладывались в капиталистическую мануфактуру, в которой 
уже было разделение труда, использование наёмного труда, сочетание ручного и машинного 
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труда. Такие мануфактуры имели широкий рынок сбыта. После завершения промышленного пе-
реворота к 1880 гг. появляется крупное промышленное производство, где есть разделение труда, 
машинный труд, широкий рынок сбыта. 

Статус Великой державы сочетался для России с «запоздалым» экономическим развитием. 
Россия позже других вступила в стадию промышленного развития и, по сравнению с развитыми 
западными экономиками, ее экономика носила догоняющий характер. Россия относилась к стра-
нам «второго эшелона» развития. 

Традиционные секторы экономики развивались по законам инерционности, однако необхо-
димость толкает Россию на форсированное развитие капиталистических отношений. И это соче-
тание форсированности и инерционности порождает ряд особенностей социально-
экономического и политического развития. 

Высокие темпы экономического развития и высокая степень концентрации производства, 
привели в 80-е гг. к началу монополизации промышленности. Постепенно усиливалась связь 
промышленности с банками, которые в это время начали выступать в роли акционеров промыш-
ленных компаний. Со второй половины 80-х гг. и до конца ХIХ века форсированными темпами 
развивалась тяжелая промышленность (группа «А»), объем продукции которой, увеличился в 
четыре раза, а численность рабочих – в два раза. Легкой промышленности (группы «Б») такие 
изменения коснулись уже на рубеже ХIХ–ХХ веков. Особенностью монополистического капи-
тализма в России было его переплетение с феодальными укладами жизни в России. 

Сочетание новейших «форсированных» форм с традиционными секторами предопределило 
особую роль государства – организатора экономической жизни. Оно выступало в основном в 
роли крупного частного собственника. Государство, прежде всего в лице министерства финан-
сов, проводило твердую протекционистскую политику. 

Окончание промышленного переворота и первые шаги в индустриализации привели к появ-
лению и развитию новых отраслей промышленности – угольной, нефтедобывающей, машино-
строительной и химической. 

Непропорциональность, неравномерность размещения промышленности явилась еще одной 
особенностью пореформенной России. Индустриальные центры концентрировались в Европей-
ской части Российской Империи и были окружены обширной сельскохозяйственной периферией. 
Почти полностью отсутствовала промышленность за Уралом и в Средней Азии. 

Произошли сдвиги в территориальном размещении промышленности. Наряду со старыми 
промышленными районами (Петербург, Москва) в пореформенные годы сложились три новых 
промышленных центра: Юг (Украина), Закавказье и Прибалтика. В значительной степени это 
было связано с развитием железнодорожного транспорта. 

Новая угольно-металлургическая база создавалась на базе донецкого каменного угля и криво-
рожской железной руды. Украина также обеспечивала 85% общероссийского производства сахара. 

Закавказье стало местом создания новых отраслей – нефтедобывающей и нефтеперерабаты-
вающей. Если в дореформенный период Россия нефть не добывала, то в 1900 г. она занимала 
первое место в мире по нефтедобыче. В Закавказье развивалась и горная промышленность, а 
также виноделие и производство табака. Кавказская железная дорога соединила Баку, Тифлис, 
Батуми, Ереван между собой и с городами России и способствовала быстрейшему развитию это-
го региона Российской Империи. 

Еще одним новым промышленным районом стала Прибалтика. Здесь в 70–90-е гг. начинают 
интенсивно развиваться такие отрасли как текстильная, машиностроительная, судостроение, хи-
мическая промышленность со специализацией по районам. 

Центрально-Промышленный район продолжал укреплять свои позиции. Здесь производилась 
значительная часть продукции машиностроения, были расположены такие ведущие паровозострои-
тельные заводы как Коломенский, Сормовский, Брянский. К концу ХIХ века уже семь заводов еже-
годно выпускали 1200 паровозов, тогда как во Франции только 800, а в Германии – 1400. 

Великие реформы 60–70-х гг. ХIХ века внесли целый ряд существенных изменений в дей-
ствующее торгово-промышленное законодательство. Еще в 30-х гг. торговые законы выделяются 
из Сводов законов в особый том «Свод учреждений и уставов торговых». В то время главной 
целью законодателя было не регулирование частных коммерческих отношений, а установление 
административного надзора. Тогда же выделяется и Устав о промышленности. Забота государ-
ства о промышленности была направлена исключительно на ее обеспечение рабочими руками и 
на охрану от иностранной конкуренции. 

В первой половине ХIХ века происходил процесс закрепления в гражданских законах сослов-
ных прав и привилегий купечества (введение почетного звания «коммерции-советник», «ману-
фактур-советник», установление с 1832 г. нового сословия почетных граждан). 

В пореформенное время правительство сделало поворот в отношении к предпринимательской 
деятельности. Законы 1863, 1865 гг. устанавливали новые для российской практики принципы 
бессословности и равенства всех правоспособных граждан в занятиях торговлей и промышлен-
ностью. Так, в законе от 1 января 1863 г. Говорилось, что «свидетельства как купеческие, так и 
промысловые, могут быть выдаваемы лицам обоего пола русским подданным всех состояний и 
иностранцев» [1]. Однако понадобилось 35 лет для того, чтобы окончательно было отвергнуто 
сословное начало и право на занятие торговлей и промышленностью от приписки к купеческому 
сословию. Государство все же оставляло за собой право вмешиваться в торговую и промышлен-
ную деятельность частных лиц. 
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Одна из особенностей пореформенной России – это слабость частного отечественного ка-
питала. Отечественные предприниматели предпочитали вкладывать деньги в легкую промыш-
ленность, которая давала быстрый оборот капитала и высокую прибыль. Иностранные инвесторы 
вкладывали средства в тяжелую промышленность, имевшую перспективы роста. 

В 1880–1890-х гг. усиливается прилив иностранного капитала (прежде всего французского) в 
экономику России. По размеру импортируемого капитала Франция была на первом месте, на 
втором – Англия, на третьем – Германия, далее Бельгия и США. Франция вкладывала капитал в 
отрасли тяжелой промышленности и в кредитную систему; Англия – в цветную металлургию, 
машиностроение и в легкую промышленность; Германия – в химическую промышленность, в 
предприятия электропромышленности и акционерные банки; Бельгия – в химические предприя-
тия, в горную промышленность, в машиностроение; США – в машиностроительные заводы и 
торговые фирмы. 

Иностранный капитал привлекался в России не только в производительной, но и в ссудной 
форме. Главным кредитором была Франция. Привлечение иностранного капитала, использова-
ние организационного и технологического опыта Запада в модернизации России конца ХIХ века 
является еще одной особенностью развития ее экономики. 

Промышленное развитие совпало по времени и способствовало завершению процесса форми-
рования всероссийского рынка, включению его в мировой рынок. Это, а также стратегические 
интересы России требовали широкого строительства железных дорог. За 1861–99 гг. протяжен-
ность железных дорог выросла с 1,6 тысяч верст до 58 тысяч. Сложилась железнодорожная сеть 
Европейской России, были построены Закавказская, Закаспийская железные дороги, начато 
строительство Транссибирской магистрали. К концу ХIХ века они становятся основным видом 
транспорта. 

В целом история железнодорожного строительства в России представляет ряд характерных 
черт, актуальных и для современного этапа. Во-первых, смешанная политика инвестирования 
предполагала активное привлечение частных капиталов, в основном отечественных, при значи-
тельных протекционистских мерах со стороны государства. Во-вторых, периоды активного част-
ного строительства (60–70 гг.) сменялись периодами преимущественно государственного строи-
тельства (80–90 гг.). При этом основную долю расходов всегда брал на себя госбюджет. В-
третьих, частые злоупотребления в железнодорожном хозяйстве вызывали у населения отторже-
ние от идеи частного предпринимательства и вызывали разочарование эпохой либерализма. 

В пореформенное время завершилось техническое перевооружение водного транспорта, на 
долю которого приходилось около трети груза, перевозимого по железным дорогам и по воде. 
При неразвитой местной инфраструктуре свое значение сохранял гужевой транспорт. Существо-
вала тесная связь промышленного развития с геополитическими интересами страны (железнодо-
рожное строительство, индустриализация и др.) 

В социальной сфере наряду со старым сословным делением общества происходило формиро-
вание основных классов капиталистического общества. Социальной базой формирующейся 
промышленной буржуазии наряду с купечеством стало мещанство и отчасти зажиточное кресть-
янство. К концу ХIХ века численность буржуазии достигла в России 1,5 млн человек (1,2% насе-
ления). Этот класс был неоднородным и имел региональную специфику. В Москве концентриро-
валась крупная промышленная буржуазия, состоявшая из потомков великорусских «капитали-
стых крестьян» и купцов-старообрядцев. Петербургская финансовая олигархия была тесно связа-
на с бюрократией и контролировала капиталы акционерных компаний. Постепенно сложились 
отряды национальной буржуазии. Значительную долю предпринимателей составляли иностран-
цы, принявшие российское гражданство. В российской глубинке буржуазные элементы еще не 
освободились от патриархальных купеческих традиций и ограничивали свою деятельность тор-
говой сферой. Политическое значение русской буржуазии отставало от ее экономической мощи. 
Крупная и средняя буржуазия в России с самого начала не была «революционным третьим со-
словием», как во Франции, или частью правящей элиты как в Англии. Она тесно связана была с 
помещиками экономически и политически. Освобождение крестьян привело к образованию слоя 
людей, лишенных средств производства и вынужденных продавать свою рабочую силу владель-
цу капитала. Недавние выходцы из деревни со временем становились пролетариями. Постоянные 
наемные рабочие составляли три четверти всех фабрично-заводских рабочих и около одной чет-
верти занятых в производстве составляли «рабочие с наделом», люди, сохранявшие связь с де-
ревней. 

Экономику России начала XX в. правильнее считать рыночной экономикой предкапиталисти-
ческого, переходного типа. К началу XX века Россия подошла в переходном состоянии, когда ни 
одна из составных частей капитализма не существовала в чистом виде (частная собственность, 
свобода предпринимательства, рынок рабочей силы). В России не господствовали ценности эко-
номического либерализма, индивидуализма и демократии как основа развитых рыночных отно-
шений. Господствовал приоритет интересов государства над интересами личности и общества. 
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ПРОБЛЕМЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА  
В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Аннотация: автором проводится исследование проблематики и характера взаимодействия 
государства и наименее защищенных слоев населения, детей и женщин, в условиях военного време-
ни на основе анализа, обобщения и синтеза полученных данных. В ходе работы исследователь вы-
являет главную черту всего советского народа в годы Великой Отечественной войны – стойкость 
духа и тела в условиях сильнейших физических нагрузок и общей напряженности ситуации. 

Ключевые слова: психологический возраст, многодетность, патриотизм, социальная по-
мощь, безнадзорность. 

Изучая архивные документы и материалы военного периода, расспрашивая очевидцев и их 
потомков, становится очевидным, что данные проблемы являются важнейшими в повестке дня и 
имеют значение для дальнейшего развития российского общества, уточнения его менталитета, 
тех тонкостей, которые трудно понять и представить в мирное время. В условиях военного вре-
мени государство пыталось оказать содействие и помощь многодетным семьям, детям, чьи отцы 
погибли на фронте. Женщины в тылу ежедневно занимались воспитанием своих детей, работали 
на предприятиях, выполняли мужскую работу по дому, поддерживали морально своих близких, 
осуществляя функции врача, учителя, работника, домохозяйки одновременно. При этом у жен-
щин отсутствовала возможность ухода на «больничный», что осложняло ситуацию и не давало 
возможности психологической разгрузки. Период беременности, процесс родов проходил в до-
машних условиях, тем самым характеризуя героизм женщины как матери. Послеродовой отдых 
составлял неделю, после чего женщины были вынуждены вновь приступать к тяжелой трудовой 
деятельности. Трудности усугубляли проблемы вскармливания новорожденных так и детей в 
целом. В условиях психологической напряженности у многих матерей отсутствовало грудное 
молоко, «молочной кухни» не было, чаще всего использовалось разведенное козье или коровье 
молоко, вместо пустышек применялся кусок хлеба, завязанный в ткань. Женщины и дети прохо-
дили труднейший путь выживания в условиях голода, недостатка сна, тяжелых бытовых условий, 
тревоги за тех, кто на фронте и постоянного стресса. Но стремление к изгнанию вражеских за-
хватчиков, способствовало мобилизации всех жизненных сил. Ощущая, сильнейшую поддержку 
со стороны тыла, солдаты еще более ожесточенно защищали свою Родину, свои семьи. Эта об-
щая беда сплотила весь народ, все государство. 

В годы войны социальное положение в стране было крайне тяжёлым. Советская Армия день 
ото дня несла невосполнимые людские потери. Демографическая ситуация в СССР все более 
усугублялась. Свадебных торжеств не проводилось, рождение детей сократилось, уровень жизни 
и ее продолжительность снизились. Правительство страны для поддержки материнства и детства 
разработало программу поддержки многодетных матерей, которая включала в себя выплату им 
пособий в размере ста рублей, вплоть до достижения детьми двенадцатилетнего возраста, а также 
публикацию их фамилий в районных газетах. Для многодетных женщин были установлены не 
только премии, но и награды. Так на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР в 
1944 году многодетные матери, имевшие по 7–9 детей, были награждены Орденом «Материнская 
слава». Награждённые женщины пользовались определенными льготами за материнский подвиг. 

Женщины и дети, несмотря на тяготы и лишения всячески пытались помочь фронтовикам. 
Они регулярно писали письма, собирали посильную помощь в виде товаров и провианта, активно 
участвовали в общественных работах. Помимо трудовой деятельности на предприятиях, матери и 
подростки осуществляли дежурства, строительные работы, сбора металлолома, лекарственных 
растений, макулатуры и прочего. Часто дети уничтожали свои свидетельства о рождении и при-
писывали себе несколько лет, для возможности работы на предприятиях. Таким образом, многие 
ребята того периода в один день становились старше на несколько лет не только официально, но 
и психологически, так как были вынуждены принимать на себя роль взрослых работающих лю-
дей. Дети войны рано взрослели, ведь им не просто приходилось заменять в семьях отцов и бра-
тьев, они вынуждены были выполнять план на работе, ведь за невыполнение или самовольный 
уход с работы они подвергались уголовному наказанию. 

В то же время государственное управление понимало необходимость социальной поддержки 
этой группы населения. Государственная программа включала разработку теоретических и мето-
дических вопросов учебно-воспитательной работы, при этом особое внимание уделялось совер-
шенствованию содержания образования, патриотическому, трудовому и интернациональному 
воспитанию. 

Проводилась четкая система мероприятий по охране и укреплению здоровья детей, функцио-
нировали детские столовые, летом продолжали работать пионерские лагеря и детские площадки. 

Регулярные занятия с детьми проводились в осажденных городах, нередко они проходили в 
бомбоубежищах. Для охвата всеобщим обучением подростков, занятых на производстве, в 
1943 г. было принято постановление о создании вечерне-сменных школ для рабочей, а в 1944 г. и 
сельской молодежи. Этот тип учебных заведений получил затем широкое распространение. 
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Во время войны в содержание учебно-воспитательной работы школы были внесены некото-
рые изменения. Было усилено патриотическое направление при изучении истории и литературы. 
На уроках истории много внимания уделялось героическому прошлому нашего народа и его 
борьбе против иностранных захватчиков.  

Исключительно важное воспитательное и образовательное значение приобрел труд школьни-
ков на полях колхозов и совхозов. При правильной организации данный вид деятельности при-
носил большую пользу сельскому хозяйству и расширял возможные варианты помощи учащих-
ся. Стабильный положительный эффект в воспитательной работе показывали те школы, где при-
менительно к конкретным условиям учителя, включали учащихся в общественно полезный труд. 
В целях улучшения воспитательной работы в августе 1943 г. Утвердили «Правила для учащих-
ся», в которых определялись обязанности учащихся по отношению к школе, педагогам, родите-
лям, устанавливались правила культурного поведения в школе и за ее пределами. Учащиеся 
школ оказывали огромную помощь во время войны. Быстро повзрослевшие дети помогали ране-
ным в госпиталях, писали под их диктовку письма родным, ставили театральные постановки, 
устраивали мини-концерты, пытаясь всеми силами помочь израненным бойцам излечить не 
только их тела, но и души.  

Отдельной строкой отметим воспитанников, оставшихся на оккупированной территории в 
детских учреждениях. Их судьба оказалась трагична, часть из них умерли от болезней и истоще-
ния, других казнили оккупанты. Достаточно драматично сложился путь эвакуированных детских 
учреждений, которые буквально вынуждены были продвигаться под вражескими бомбардиров-
ками, испытывая при этом недостаток денег, продуктов, а также необходимых транспортных 
средств. Известны случаи, когда при транспортировке детей с оккупированной территории не-
сколько фургонов с детьми ушли под лед, другие были обстреляны. Выживали в этих «путеше-
ствиях» не многие. При этом, родители и родственники сами отправляли своих детей в путь, в 
надежде на спасение и лучшие условия жизни. 

Люди, пережившие оккупацию в детском возрасте, были ущемлены не только в период своего 
детства из-за недостатка в еде, одежде, заботе, тепле и т. д., но и в последствие, так как они зача-
стую испытывали трудности при трудоустройстве, поступлении в вузы, выезде за границу. 

Другой проблемой военного времени является безнадзорность и увеличение количества си-
рот. Многие из детей в ходе военных действий остались без родителей. Взрослые пытались об-
легчить судьбу таких детей как могли. Открывались детские дома, создавались суворовские учи-
лища. В эти годы положительными моментами нужно считать широкомасшабность усыновления 
детей. Под опеку было взято 270 тысяч детей. Приемные дети воспринимались как свои, чужих 
детей не было… Многие дети, принятые временно в чужие семьи, остались в них навсегда. Сре-
ди положительных черт политики государства, можно отметить, открытие специальных детских 
домов и для одаренных детей. 

Таким образом, изучая проблемы материнства и детства в военный период можно отметить 
главную черту всего советского народа в годы Великой Отечественной войны – стойкость духа и 
тела в условиях сильнейших физических нагрузок и общей напряженности ситуации. 

Список литературы 
1. Великая Отечественная война: Энциклопедия. – М., 1985. 
2. «Награды России» 2012–2015 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ordenrf.ru 
3. Пелих И.В. Востановление системы образования Краснодарском крае в послевоенный период // Наука и современность – 

2010: сборник материалов IV Межденародной научно-практической конференции. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2010. 
 

Саркисян Сурен Ашотович 
канд. филос. наук, профессор, заведующий кафедрой 

ФГБОУ ВО «Всероссийская академия  
внешней торговли Минэкономразвития РФ» 

г. Москва 

ГЕОПОЛИТИКА РОССИИ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII ВЕКА 
Аннотация: в статье рассматривается геополитика России первой четверти XVIII века. 

Автор сообщает, что реализация геополитических задач, стоящих перед Россией в первой чет-
верти XVIII века, связана с именем Петра Великого. К моменту прихода его к власти Россия – 
огромная сухопутная держава, зажатая на евразийском континенте и лишенная выходов к мо-
рям. Без выхода к морям нет торговли, нет процветания, нет выхода к мировым транспортным 
коммуникациям. 

Ключевые слова: геополитика, Петр Великий, Россия. 

Русская геополитика первой четверти восемнадцатого века являлась логическим продолжени-
ем и развитием русских внешнеполитических приоритетов, начиная с Ивана Третьего и присо-
единения к Москве Великого Новгорода. В то же время она придала геополитической стратегии 
страны не только новую динамику, но и новое качество, заложила те основы, которые определя-
ли ее вплоть до начала ХХ века. 

Реализация геополитических задач, стоящих перед Россией в новых исторических условиях 
связана с именем Петра Великого. К моменту прихода его к власти Россия – огромная сухопут-
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ная держава, зажатая на евразийском континенте и лишенная выходов к морям. Без выхода к мо-
рям нет торговли, нет процветания, нет выхода к мировым транспортным коммуникациям. 

Исходя из объективного географического положения страны, у Петра было два пути: на Бал-
тику и к Черному и Азовскому морям. Выход к Балтийскому морю преграждала Швеция, в то 
время одна из сильнейших европейских держав. Утрата Россией Балтийского побережья была 
самой тяжелой утратой XVII века и Русской Смуты. По Столбовскому мирному договору 1617 г. 
Швеция забрала исконно русские земли. Особенное политическое и экономическое значение 
имела потеря небольшого участка русской территории, прилегающего к Финскому заливу. Его 
геополитическое значение совершенно точно определил после подписания договора шведский 
король Густав II Адольф: «У России отнято море, и, Бог даст, теперь русским трудно будет пере-
прыгнуть через этот ручеек». 

На пути к Черному и Азовскому морям стояла могущественная Османская империя. Черное 
море через проливы Босфор и Дарданеллы вели в Средиземное море, которое открывало путь 
уже в любую часть Мирового океана. Ко времени вступления Петра на престол между Россией и 
Турцией существовал непрочный мир, постоянно прерываемый опустошительными набегами на 
Русь вассалов турецкого султана – крымских татар. 

Русское государство не имело возможности прокладывать путь на Балтику и к теплым морям 
одновременно. Поэтому в качестве первого шага была выбрана Турция, поскольку русскому пра-
вительству она представлялась более слабым, чем Швеция, противником. В пользу этого говори-
ло еще два обстоятельства: благоприятный внешнеполитический фон, так как между Россией 
Польшей, Австрией и Венецией существовал военный союз, направленный против Турции, и, то 
обстоятельство, что к концу семнадцатого века граница России с кочевой степью была закрыта 
непрерывной полосой крепостей, частоколов и засек. Эти укрепления, построенные для защиты от 
разорительных набегов кочевников, стали для Петра опорной базой движения к Черному морю. 

Первая «проба пера» случилась у Петра в 1695 г., оставшаяся в памяти как «первый азовский 
поход». В качестве объекта атаки была выбрана турецкая крепость на Азове, закрывавшая выход 
в море из русской реки Дон. Первый опыт оказался безрезультатным. Русские не смогли взять 
крепость, потому что ее гарнизон постоянно получал помощь с моря. У Турции был военный 
флот, а у России его не было вообще. Первый и важнейший урок, который извлек Царь из не-
удачного похода, урок для России на все века: хочешь иметь выход к морю, хочешь быть силь-
ным и независимым надо строить собственный флот. 

Начался второй азовский поход. Теперь уже русский флот смог закрыть устье Дона и пре-
рвать всякое снабжение крепости. 18 июля 1696 г. после шестичасового боя турецкий гарнизон 
сдался на милость победителя. Это была первая крупная победа. Был уничтожен один из самых 
беспокойных и постоянных очагов вторжения на российскую территорию. 20 октября 1696 года 
произошло еще одно не менее знаменательное событие. Боярская дума приняла «Статьи удоб-
ные, которые принадлежат к взятию крепости или фортецыи от турок Азова». По сути это была 
первая программа строительства русского военного флота. Сначала было принято решение по-
строить 52 корабля, потом программу расширили до 77 судов. 

После того, как Россия сделала свой первый шаг к Черному морю, внешнеполитический фон 
для России в ее борьбе с Турцией изменился в неблагоприятном направлении. К этому времени 
союзники России по Священной лиге уже достигли своих целей – потеснили Турцию на Дунае и 
Балканах и стали сворачивать активные военные действия. Россия оставалась с Турцией один на 
один, что пока ей было не под силу. 

В такой ситуации из России в Европу в марте 1697 г. отправляется «Великое посольство», 
цель которого вдохнуть новую жизнь в Священную лигу, подтвердить антитурецкий союз евро-
пейских стран и России и как следствие активизировать военные действия против Османской им-
перии. Но была еще одна, может быть самая главная цель: грандиозные задачи, вставшие перед 
страной, востребовали новую элиту, способную мыслить другими историческими горизонтами. 

В Европе Петр впервые узнал, что есть «европейский политик» – когда монархи и дипломы 
говорят одно и делают другое, называют другом и братом и легко забывают о взятых на себя обя-
зательствах. Этот первый опыт Петра сильно удивил, впрочем, царь достаточно быстро усвоил 
суть того явления, с которым России придется сталкиваться всю последующую историю вплоть 
до наших дней. 

Склонить европейские страны на продолжение войны с Турцией Петру не удалось. В Испа-
нии умирает бездетный король Карл II Габсбург, и в Европе Англия с Францией начинают войну 
за контроль над огромной испанской империей. Эта война продолжалась с 1700 по 1713 г. 

Находясь в Европе, Петр четко осознал расстановку политических сил, и, в частности то, что 
Австрия, втянутая Францией на свою сторону не будет союзницей России в борьбе с Турцией. 
Значит, попытка выхода к теплым морям на время откладывалась, и Петр стал искать союзников 
для борьбы со Швецией, дабы вернуть России ее северо-западные земли, утраченные в предше-
ствующем столетии. Время для решения этой задачи было выбрано очень удачно, поскольку две 
ведущие на тот момент мировые державы Англия и Франция не могли сосредоточиться на бал-
тийском направлении из-за войны за «испанское наследство», да и к тому же они не видели в 
лице России серьезного внешнеполитического игрока. Очень кстати для Петра Дания и Польша 
предложили России вступить в тайный союз, направленный против Швеции, и таким образом к 
концу 1699 г. новые союзники были готовы к активным действиям. Оставалось последнее, но 
очень важное для России обстоятельство. Она не могла вести войну на два фронта, ей требовался 
мир с Турцией. В итоге девятимесячных переговоров в июле 1700 г. был подписан мир с Турци-
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ей, по которому Азов был признан русским владением и отменены ежегодные платежи крымско-
му хану. Россия отказывалась от своего первоначального требования – права хождения русских 
судов по Черному морю. На тот момент это была дипломатическая победа. 

9 августа 1700 г. начинается Северная война, борьба России за возвращение исконно русских 
земель и выход к Балтийскому морю. Первоочередной целью Петра был захват Нотебурга 
(Орешка) и Нарвы (Ругодива). Петр хорошо читал геополитическую карту Европы: контроль над 
Нарвой позволял русским выйти к Ревелю, Дерпту и Пернау. Первое столкновение России со 
Швецией оказывается печальным. Шведская армия громит под Нарвой русскую армию. 

Карл не стал добивать Россию, оставшуюся фактически без армии, а пошел воевать с другим 
своим противником – польским королем Августом. Россия получила так необходимую ей пере-
дышку. Что же касается французов, австрийцев и англичан, то они посчитали, что «московиты» 
вернулись в свой медвежий угол. К тому же в это время начались боевые действия войны за ис-
панское наследство, и основным мировым игрокам стало не до нас. 

Россия использовала данную ей Карлом передышку сполна и уже в августе 1702 г. русские 
вытеснили шведов с Ладожского озера. После этого была организована осада Нотебурга (русской 
острова-крепости в устье Невы-Орешек), которая закончилась капитуляцией шведского гарнизо-
на. С тех пор Нотебург (Орешек) стал именоваться Шлиссербург, т. е., ключ-город. В апреле сле-
дующего 1703 г. русским войскам сдалась крепость Ниешанц в устье Охты, впадающей в Неву. 
Новую крепость было решено основать ближе к морю. Так 16 мая 1703 г. была заложена Петро-
павловская крепость, положившая начало Санкт-Петербургу. 

Пришло время реванша за поражение под Нарвой. В 1704 г. окрепшая в боях русская армия 
взяла Нарву. В итоге к концу 1704 г. русские войска овладели практически всей Лифляндией и 
Эстляндией. В руках шведов остались лишь три крупных города: Рига, Ревель, и Пернау. Все 
побережье Невы было также в руках России. 

В этот период основные европейские державы Англия и Франция еще не очень внимательно 
следят за тем, что происходит на северо-востоке Европы. В европейских дворах с восторгом го-
ворят о шведском короле – новом Александре Македонском», который при необходимости легко 
вернет московитов» в их медвежьи углы и возьмет Москву. 

В противостоянии России и Швеции до 1708 г. наблюдается относительное затишье. Швеция 
будто не замечает укрепления русских позиций на Балтике. Что в это время нужно России? Рос-
сии нужно заключить мир со Швецией, признающей ее завоевания. Выход к балтийскому морю 
получен, есть, где строить новую столицу и базировать флот, да и союзников для продолжения 
борьбы со Швецией у России на тот момент нет. 

Но мирным планам России не суждено было сбыться. Причина в изменившейся геополитиче-
ской ситуации в Европе. В войне за «испанское наследство», в период с 1704 по 1707 гг., Англия 
получает решительное преимущество и Франции предлагается мир на очень невыгодных для нее 
условиях. Для продолжения борьбы Франции необходим мощный союзник. Единственная на тот 
момент «свободная» европейская сила – это Швеция. Франции надо сделать все возможное, что-
бы Швеция стала ее союзником, Англии сделать все, чтобы этого не произошло. Для этого лучше 
всего направить Карла воевать с Россией и тогда он сможет помочь Франции. Как верно замечает 
современный российский исследователь «Волей – неволей Карл XII становится той «невестой», 
чьей руки начали добиваться все видные «женихи» того времени» [1]. 

К этому времени Петр уже очень хорошо разбирался в хитросплетениях европейской геополи-
тики, он понимал, что ключи от мира со Швецией лежат в Лондоне. Поэтому в Англию отправля-
ется один из лучших российских дипломатов того времени – А.А. Матвеев. При этом, русский по-
сол, как и его государь в мировой политике разбирается хорошо, и особых иллюзий не питает. 

Все попытки России, даже готовность вступить в союз с Англией против Франции ни к чему 
не приводят. Англия сделала ставку на войну Швеции с Россией. Для нее лучший сценарий – 
ослабление двух стран. Поэтому на переговорах английские дипломаты просто тянут время, до-
жидаясь похода Карла на Россию. Петр точно оценивает содержание переговоров в Лондоне: 
«рассказы и стыд». 

Таким образом, двери для шведского вторжения в Россию были открыты. В феврале 1708 г. 
шведская армия переходит Вислу. Особенность нового этапа войны в том, что Швеция ставит 
задачу полного разгрома России, а не просто возврата отвоеванных Петром земель. Карл плани-
рует нанести два удара: через Украину на Москву, и из Финляндии по Петербургу, намереваясь 
последний просто срыть. Однако теперь перед Швецией была уже другая, в отличие от Нарвы 
1700 г., Россия. 

Попытка шведов взять Петербург окончилась их полным поражением и бегством. 28 сентября 
1708 г. они получила еще один очень чувствительный удар. В битве у Лесной был разгромлен 
корпус генерала Левенгаупта с огромным обозом с припасами и амуницией, который двигался на 
соединение Карлом. Попытка Карла пробиться к Москве также не увенчалась успехом: два по-
ражения отбили у шведов охоту идти на Москву. Тогда Карл повернул на Украину, считая, что 
именно здесь решится судьба всей компании. 

Такая уверенность шведского короля возникла, конечно, не на пустом месте. К этому времени 
вокруг Украины уже целое столетие шла сложная геополитическая игра. Франция рассматривала 
Украину как буфер между Россией и Европой. Ко времени Петра, французский двор обещал 
украинскому гетману Мазепе самую широкую автономию в составе Польши, дабы вывести 
Украину из-под влияния России и прервать интеграционные процессы, которые начались с Бог-
дана Хмельницкого и присоединения в 1654 г. Левобережной Украины к России. 
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Украинский гетман Мазепа пользовался большим доверием русского Царя и некоторое время 
старался сидеть на двух стульях; внешне высказывая преданность Петру, вел в течение несколь-
ких лет тайные переговоры с французским ставленником на польский престол Лещинским и 
шведским королем. Но как только начался новый этап русско-шведского противостояния, Ма-
зепа открыто присоединился к Карлу. Это позволило Карлу считать, что судьба всей компании 
будет решиться на Украине. В результате просчитались и шведский король, и изменник. Украин-
ский народ решительно поднялся на борьбу со шведами, участвуя в боевых действиях вместе с 
русскими войсками и развернув мощное партизанское движение. 27 июня по старому стилю 
1709 г. произошла знаменитая Полтавская битва. Разгром шведской армии был быстрым и пол-
ным. В Северной войне наступил решающий перелом. 

Впечатление, произведенное на Европу этим сражением, сравнимо было со взрывом бомбы. 
Сама мысль о том, что Карл может потерпеть поражение, казалось европейцам абсурдом. Когда 
слухи о сражении докатились до Европы, газеты по привычке стали прославлять очередную по-
беду Северного Льва над Русским Медведем. Новую геополитическую ситуацию, возникшую 
после полтавской виктории, точно обозначил советник Людовика XIV герцог Сен-Симон, кото-
рый писал: «1709 год принес полное изменение положения на севере, упадок, если не сказать 
уничтожение, Швеции, которая так часто приводила в трепет весь север и не раз заставляла дро-
жать Империю и Австрийский дом, и необычное возвышение другой державы, доселе известной 
лишь по названию и никогда не влиявшей на другие страны, за исключением ближайших сосе-
дей». Европейские монархии признают: Россия превращается в великую европейскую державу. 

Как только шведская армия исчезла под Полтавой, Северный союз в составе Дании, Польши, 
и Саксонии был восстановлен, а чуть позже к нему присоединилась Пруссия. Что же – победите-
лей любят все. Как сказал прусский король Фридрих I: «Я люблю сильных друзей, но не могуще-
ственных соседей». 

После Полтавы геополитические цели России на Балтике еще не были окончательно решены. 
Между тем превращение России в серьезный центр силы все сильнее беспокоит Англию, которая 
по итогам войны за испанское наследство становится, как писал адмирал Мэхэн, морской держа-
вой, не имеющей соперника [2]. Поэтому Англии необходимо было втянуть Россию еще в одно 
противостояние, открыть ей «второй фронт». Руку к этому приложили и Франция, и Австрия, 
ведь никто не хотел видеть сильной Россию. В этот момент на роль врага России как нельзя луч-
ше подходила Турция, которая была не прочь взять реванш за поражение в годы Азовских похо-
дов. Турция объявила войну России в 1711 г. Как писал академик Е. Тарле: «Турецкая война 
1711 г, а нешуточным бременем легла на Россию. Она очень задержала кораблестроение, и дей-
ствия на Балтийском море русского флота» [3]. Эту войну с Турцией, которая осталась в истории 
как Прутский поход, Россия проиграла. Был заключен мир. Россия отделалась относительно лег-
ко – мы вернули туркам Азов и срыли укрепления у Таганрога. После этого поражения от турок 
главной внешнеполитической задачей Петра становится сохранение мира с Турцией, и как мож-
но скорейшее завершение войны со Швецией. 

Летом 1714 года русский флот разгромил шведский флот у мыса Гангут – весомый аргумент 
для заключения мира со Швецией, на условиях признания русских завоеваний на Балтике. Тут в 
игру опять вмешивается Англия. Если в 1708 г. она отказывалась помочь России заключить мир 
со Швецией, то теперь она «соглашается» на роль посредника, поскольку теперь задача Англии 
не дать России окончательно разгромить Швецию. «Угроза самому существованию Швеции, 
слухи о могущественном русском флоте, готовом высадить у Стокгольма крупные силы – все это 
очень занимало умы в Англии» – так характеризует академик Е. Тарле международную атмосфе-
ру этого времени. 

Период с 1714 года по окончанию Северной войны особенно трудный для России. Как это 
всегда бывало в нашей истории в моменты наибольших успехов России, Европа начинает объ-
единяться. На Россию начинают оказывать давление и Австрия и Польша, чтобы она заключила 
мир со Швецией на неприемлемых для себя условиях. Россия оказывается в полной изоляции. 
«Проклятые обманщики» – так выразился Петр, оценивая то, что происходило в политическом 
мире Европы весною 1720 года. 

Однако Петр не был бы Петром, если бы был готов под давлением жертвовать интересами 
России. «Неполезного мира не учиним» ответил царь противникам России, и с этим решением 
начал весною 1720 г. очередную компанию против Швеции. При этом полным ходом идет строи-
тельство русского военного флота. В ответ на давление всех ведущих европейских держав, рус-
ский флот 27 июля 1720 г. на виду британской эскадры одерживает блестящую победу над шве-
дами при Гренгаме. 

После такого аргумента в апреле 1721 г. в финском городе Ништадте возобновляются мирные 
переговоры между Россией и Швецией, и 30 августа 1721 г. заключается долгожданный 
Ништадтский мир. Россия пробрела порты в Балтийском море, Рига и Таллин стали стоянками 
русских кораблей. Россия стала морской державой, получила мощный импульс для развития сво-
ей экономики и международной торговли, превратилась в один из центров силы европейской 
политики. 
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В течении XX века представления о роли женщины в обществе претерпевали колоссальные 
изменения и переходили из крайности в крайность. Метаморфозы эти колебались от неприятия 
обществом всякой роли женщины, кроме семейной, до радикальных феминистских заявлений и 
экспериментов. Новаторски, характерно и разносторонне они проявились в творчестве жен-
щин‐художниц; в особенности это касается автопортретов. Далеко не все художницы, оставив-
шие свой след в модернистском искусстве, писали самих себя: так, собственный облик не нашел 
отражения в творчестве «матери американского модернизма» Джорджии О’Киф. Тем не менее, 
интерес к постижению собственного «я» среди женщин художниц в бурном XX столетии был 
ярко выраженным и стабильным. Разумеется, автопортреты были неотъемлемой частью наследия 
женщин‐художниц задолго до эпохи великих социальных потрясений, но именно в XX веке за 
изображениями себя начинает проявляться нечто большее, чем стремление раскрыть свой внут-
ренний мир, а именно – тесная, но не всегда очевидная взаимосвязь с переменами в обществе, их 
отражение и преломление в творчестве. 

Галина Леонтьевна Васильева‐Шаляпина выделяет 2 основных типа автопортретов: профес-
сиональный – тот, где художник изображает себя за работой, и личностный, где он старается от-
крыть особенности своего характера и личности. 

В самом начале бурного XX века, когда потрясения, войны и революции еще не успели пере-
кроить жизнь миллионов людей по всей планете, знаменитая русская художница Зинаида Евге-
ньевна Серебрякова создает целую галерею лирических личностных автопортретов. Из наиболее 
характерных мы можем назвать программное полотно «За туалетом» (1909), а также «костюми-
рованные» работы – «Автопортрет в костюме Пьеро» и «Этюд девушки со свечой» (обе 1911). В 
этих работах художница изображает себя в ореоле мягкой женственности, демонстрируя бодрое 
и жизнерадостное отношение к жизни. Независимо от лишений и невзгод, впоследствии во мно-
жестве выпавших на долю Серебряковой и ее семьи, мы не увидим в ее последующих автопорт-
ретах ни страдания, ни подчеркнутого трагизма, ни следов драматических событий в окружаю-
щем мире, ни горестных размышлений о собственной судьбе; напротив, они остаются все также 
полны радости жизни, и лишь на смену легкомыслию молодости в поздних автопортретах при-
ходит чувство собственного достоинства (автопортрет 1956 года). Именно этому всепобеждаю-
щему оптимизму Серебрякова и обязана своей непреходящей популярностью. 

В какой‐то степени подход Серебряковой к автопортрету граничит с эскапизмом, но вряд ли 
это можно назвать пороком. Другой величайший побег во внутренний мир совершает Фрида Ка-
ло – знаменитая мексиканская художница. В возрасте 6 лет переболев полиомиелитом, а 
в 18 став жертвой автокатастрофы, приковавшей ее к постели, она превратила свои страдания (и 
духовные, и физические) в один из знаменитейших актов арт‐терапии, создав череду автопортре-
тов. «Я пишу себя, потому что много времени провожу в одиночестве и потому что являюсь 
той темой, которую знаю лучше всего» – эти слова Фриды наиболее точно характеризуют объект 
большинства ее картин. Стиль ее работ не поддается однозначному определению, и, хотя многие 
указывали на его близость к сюрреализму, сама художница отмечала, что «…никогда не рисовала 
сны. Я рисовала мою реальность». В отличие от безмятежных полотен Серебряковой, на много-
численных автопортретах Кало мы видим весь спектр ее бедствий и терзаний, – начиная от соб-
ственной инвалидности («Сломанная колонна», 1944; уникальный в истории искусства двойной 
автопортрет «Две Фриды», 1939), и заканчивая сложными отношениями с мужем, художни-
ком‐монументалистом Диего Риверой («Автопортрет с короткой стрижкой», 1940). В отличие от 
его масштабных произведений, творчество Кало далеко от революционной борьбы и не призывает 
к изменению существующих порядков. Тем не менее, после смерти творчество художницы было 
превознесено представительницами арт‐феминизма, а сама ее жизнь превратилась в миф. 

Полную противоположность творчеству Серебряковой и Кало являет нам живописное насле-
дие Тамары де Лемпицка, экстравагантной художницы, превратившей свою жизнь в гламурную 
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легенду. На протяжении 20–30 годов XX века ее яркий и узнаваемый стиль портретов – с харак-
терными мотивами холодного «салонного» кубизма – был крайне популярен в богемных кругах 
Европы и США. Себя де Лемпицка писала не часто, однако одно из таких обращений к жанру 
автопортрета стало символом всего ее творчества. «Автопортрет в зеленом «бугатти» (1929) при 
всем своем лаконизме поразительно много говорит нам об тщательно культивированном образе 
художницы, но еще больше – об эпохе «ревущих двадцатых» с ее расцветом джаза, ар‐деко, 
трансатлантических лайнеров, кинематографа и дорогих авто. Этот автопортрет, на первый 
взгляд, трудно назвать профессиональным, однако его мотивы здесь очевидны: де Лемпицка вос-
принимала и демонстрировала себя не только как художницу, но и как светскую львицу, на этой 
картине изображенную именно в своей «среде обитания». Мифологизация и одновременно – ли-
шение индивидуальных черт собственного образа в этом полотне отмечается многими исследо-
вателями; по сути, мы видим здесь не просто автопортрет, а изображение обобщенного образа 
сильной, независимой, эмансипированной женщины эпохи между двумя мировыми войнами, 
далекой от проявлений семейной жизни и отказывающейся быть послушной игрушкой в руках 
мужчин. 

Далеко не все женские автопортреты XX века укладываются в противопоставление личност-
ных и профессиональных типов. Некоторые художницы создавали изображения себя в таком 
ключе, что их невозможно однозначно отнести ни к тому, ни к другому вектору направленности. 
Крайне любопытен сюрреалистический автопортрет американской художницы Доротеи Таннинг, 
известный под названием «День рождения» (1942). В нем сочетается репрезентативность изоб-
ражения, апеллирующая к парадному автопортрету XVIII – XIX веков, и попытка с помощью 
сюрреалистической аллегории показать глубину и сложность собственной личности. В этом тра-
диционном по манере исполнения полотне художница изображает себя сказочной фигурой в пу-
гающем интерьере, вызывающем в памяти ленты Альфреда Хичкока. Исследователи отмечают 
присутствие в картине «протеста против существующего уклада», а также то, насколько это тре-
вожное произведение непохоже на привычные нам автопортреты. И действительно, это уже не 
просто автопортрет, а изображение потаенного внутреннего мира, уникального и полного тайны. 
Таннинг демонстрирует себя как «женщину, действующую свободно, уверенно отвоевывающую 
себе место в мире искусства». Близки к работе Таннинг сюрреалистические автопортреты ху-
дожницы Леонор Фини, балансирующие между гламурной, почти китчевой парадностью и 
стремлением разобраться в самой себе. 

Отметим также ранний (ок. 1930) автопортрет Ли Краснер, в будущем видной представитель-
ницы американского абстрактного экспрессионизма, который вызывает невольные ассоциации со 
знаменитым образом «клепальщицы Рози». Художница очевидно позиционирует себя как про-
стого труженика, чей образ ближе к рабочему или фермеру американского Среднего Запада, 
нежели чем к традиционному варианту богемного «творца». Такая презентация вовсе не случай-
на. В целом, абстрактный экспрессионизм как стиль подразумевает энергичную методику работы 
с холстом, выражающуюся в хаотичных, резких и быстрых движениях руки с кистью, что позво-
ляет художнику спонтанно, без влияния мышления и логики выражать свое внутреннее состоя-
ние. При таком подходе работа художника действительно требует определенных усилий и стано-
вится близка физическому труду. Образ художницы – еще один этап в развитии женского авто-
портрета в XX веке. 

Вторая половина XX века ознаменовывается массовым возникновением новых форм и жанров 
искусства, далеких от традиционных. Они же, в свою очередь, претерпевают колоссальные измене-
ния либо теряют былую популярность; среди них мы можем назвать и женский автопортрет. 

Среди выдающихся женских автопортретов второй половины столетия мы можем отметить 
серию работ американки Джоан Браун. На полотнах «Автопортрет с шарфом», «Автопортрет за 
чаепитием» (оба 1972), отличающихся яркими красками и лаконичной проработкой лица, мы 
видим художницу в различных бытовых ситуациях с отстраненным взором, обращенным не на 
зрителя и не на какую‐то точку в пространстве, а вглубь себя – в надежде постичь сложность 
внутреннего мироощущения. Ксения Хаузнер, известная как автор крупноформатных портрет-
ных работ, поражающих экспрессией и цветом, на полотне 1994 года изображает себя обнажен-
ной, в позе, демонстрирующей спокойную силу, гордость и уверенность. На переднем плане этой 
работы мы видим тюбики акрила, кисти и палитру – традиционные атрибуты живописца; прини-
мая их во внимание, мы можем трактовать эту работу не только как исследование себя и своего 
тела, но и как обозначение своего твердого присутствия в художественном мире, долгие годы 
остававшегося под контролем художников‐мужчин. Вообще, внимание к собственному телу в 
женском автопортрете во второй половине XX – начале XXI века только растет (под влиянием 
феминистского искусства), но есть и исключения. Крупнейшая фигура исландского авангарда 
Луиза Маттиасдоуттир в последние двадцать лет своей жизни создала ряд удивительных изобра-
жений самой себя, почти полностью лишенных не только интимности, но и портретных черт во-
обще. На полотне «Автопортрет в пейзаже» (начало 1990‐х) фигура художницы, чем‐то напоми-
нающая супрематических крестьян Казимира Малевича, растворяется в бескрайних просторах 
исландского ландшафта. 

С определенной долей условности к типу личностного автопортрета (пусть и очень необыч-
ного) можно отнести скандальную и провокационную инсталляцию Трейси Эмин «Моя кровать» 
(реди‐мейд, 1998): в ней мы получаем представление не внешности, а о личности автора, наблю-
дая перенесенный в галерею фрагмент его спальни, включающий кровать, скомканные простыни, 
разбросанное нижнее белье и т. д. 
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ВОЕННЫЙ НАТЮРМОРТ «ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ» 
Аннотация: в статье рассматривается натюрморт как жанр изобразительного искусства. 

Особое внимание уделено построению тематического натюрморта о Великой Отечественной 
войне. Теоретический анализ нашел воплощение в создании композиции на тему «Юбилей победы». 

Ключевые слова: натюрморт, типы натюрморта, тематический натюрморт, тема Вели-
кой Отечественной войны, особенности построения. 

Натюрморт – излюбленный жанр в искусстве многих современных художников. Натюрморты 
пишут в интерьере, на пленэре, простые и сложные постановки, традиционные и нетрадицион-
ные наборы предметов из повседневного обихода человека. В натюрморте художники стремятся 
показать мир вещей, красоту форм, красок, пропорций, запечатлеть свое отношение к этим ве-
щам. При этом в натюрмортах отражается человек, его интересы, культурный уровень и сама 
жизнь. Составление натюрморта предполагает умение изображать форму различных предметов, 
используя светотень, перспективу, законы света. Основой составления натюрморта является та-
кой подбор предметов, при котором общее содержание и тема его выражены наиболее четко [1]. 

При написании натюрморта художник, прежде всего, определяет тему и выбирает разные 
предметы, это могут быть фрукты, вазы, цветы, посуда, дичь, оружие. 

В истории искусства сложилась два основных типа натюрморта. В одном типе – вещи говорят 
о себе, о красоте формы и цвета. В другом – вещи говорят, прежде всего, не о самих себе, а о 
своём хозяине. Это как бы его косвенная характеристика. Человек незримо присутствует на кар-
тине, и порой кажется, будто он только что отошёл и может вернуться. Последний тип натюр-
морта имеет для нас наибольший интерес. При рассматривании такой работы появляется жела-
ние «заглянуть за границы картины», представить обладателя этих предметов, его жизненную 
историю. 

В преддверии 70‐летия победы в выставочных залах страны можно было наблюдать большое 
количество картин на военную тему: художники изобразили военные действия, простых солдат и 
генералов, жен, матерей и детей. Но особое место среди этих картин занимает изображение лич-
ных вещей солдат (письма, ордена, оружие, китель, походный котелок и др.). Предметы, сохра-
нившиеся с Великой Отечественной войны или те, предметы, которые ассоциируются у нас с 
этой войной, несут в себе память об этой истории и её героях. Память о великой истории Победы 
и уважение к подвигам советских бойцов, поспособствовали к исследованию тематического 
натюрморта и на его основе к созданию авторской композиции «Юбилей Победы». 

Нами были проанализированы несколько натюрмортов на тему Великой Отечественной вой-
ны (Владимира Копылова «Нина... я уезжаю на фронт. Саша», Тучина О.Б. «Солдату Великой 
Отечественной войны посвящается», Непринцев Ю. «Натюрморт с орденами», Медяников С.И. 
«Память о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другие) с целью выделения особенно-
стей композиции, цвета, определение главных и второстепенных предметов [2]. Приведем при-
мер анализа картины Непомнящего Б.А. «Я прошел по той войне». Картина написана в технике 
масляной живописи. Картина яркая, колорит теплый. В глаза бросаются красные пятна на кар-
тине, это драпировка, стакан и плакат, лежащий на столе. Красный цвет – это цвет крови солдат, 
которая пролилась в Великую Отечественную войну. 

Композиция в натюрморте угловая, фронтальная, одноуровневая. Военная каска и снаряд яв-
ляются композиционным центром в картине. Второстепенным является стакан с кисточками, 
плакат и плакат на заднем фоне с надписью «я прошел по той войне». Освещение искусственное, 
с левой стороны, это можно увидеть по теням, написанным художником. Автор пишет пастоз-
ными мазками, что объединяет картину в единое целое. 

Выделенные особенности изображения натюрморта мы использовали для создания компози-
ции на тему «Юбилей победы» в рамках выполнения выпускной квалификационной работы. 

Дополнительным источником информации послужили результаты анкетирования, в котором 
участвовало 25 человек. «На вопрос: «С каким цветом у вас ассоциируется Великая Отечествен-
ная война?» – большинство назвали черный и красный. Обработав результаты другого вопроса: 
«С каким предметом быта у вас ассоциируется Великая Отечественная война?» значительная 
часть опрошенных отметила письма, патифон, гвоздики. 

Для создания композиции на тему «Юбилей победы» в натюрморте были отобраны предметы 
Великой Отечественной войны. Основная часть этих предметов были заимствованы у бабушек, 
которые хранили эти предметы, конкретно это фотографии и медали. Такая военная атрибутика, 
как письма с фронта не сохранилась, и поэтому они создавались в качестве муляжа. Для изготов-
ления письма нам потребовались бумага и кофе. С помощью кофе мы старили бумагу и завора-
чивали ее в треугольники, как это делалось во времена Великой Отечественной войны. В натюр-
морте присутствует патефон с пластинками как символ той эпохи, шлемофон, китель с колодка-
ми, колодки так же делались в качестве муляжа с помощью картона и гуаши. Чаще всего в воен-
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ных натюрморта присутствует сто грамм фронтовых и кусочек хлеба как символ памяти о по-
гибших. Наш натюрморт так же не обошелся без этих предметов. В натюрморте мы не зря вы-
брали драпировку таких цветов как желтый, черный, красный. Черный и желтый цвет символи-
зирует цвета Георгиевской ленточки, что означает мужество и доблесть. Эти цвета отражают 
пламя огня и цвета пороха. Георгиевские ленты считаются уникальным символом. На всех от-
крытках, картинках и плакатах, посвященных Великой Победе над фашисткой Германией, тра-
диционно изображена именно Георгиевская ленточка. Красный цвет – цвет Советского знамени, 
цвет Победы, отваги, храбрости и чести русского народа. 

На подоконнике стоит ваза с гвоздиками. Красные гвоздики как символ и по сей день напо-
минают о пролитой на войне крови, о подвиге погибших и выживших солдат. Именно поэтому 
красная гвоздика так ценна для ветеранов. Это самый дорогой сердцу символ Великой Отече-
ственной войны. 

Композиционный центр поддерживают фотографии и письмо с пластинкой. Освещение в 
натюрморте естественное, из окна. Цветовая гамма получилась тепло‐холодная. Готовая работа 
представлена на рис. 1. 

Таким образом, военный натюрморт остается актуальным и значимым жанром изобразитель-
ного искусства в наше время. Каждая выполненная работа будет хранить память об этой Великой 
Победе из года в год. 

 

 

Рис. 1. Военный натюрморт «Юбилей победы» 
 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на использование библиографических 
сведений, упоминающихся в статье имен и фамилий. 

Список литературы 
1. Евтых С.Ш. Живопись натюрморта: Методические указания к практическим занятиям / С.Ш. Евтых – Оренбург: 

ГОУ ОГУ, 2003. – 18 с. 
2. Военный натюрморт [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://skurlatov.livejournal.com/1476939.html (дата об-

ращения: 16.06.2015). 
 

Москвина Ирина Константиновна 
канд. филос. наук, доцент, член Международной ассоциации 

историков искусства и художественных критиков 
ФГБОУ ВПО «Санкт‐Петербургский государственный институт культуры» 

г. Санкт-Петербург 
Семичев Виталий Владимирович 

канд. пед. наук, доцент, преподаватель 
СПб ГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по ГО, ЧС и ПБ» 

г. Санкт-Петербург 

ПРОБЛЕМА КАТЕГОРИЗАЦИИ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ 
ЗАЩИТЫ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
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настоящее время возникают новые вызовы, связанные с угрозой техногенных и природных ката-
строф, терактов. Возможная эвакуация культурных ценностей требует усовершенствования 
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Проблема защиты культурных ценностей является одной из наиболее сложных, как в практи-
ческом, так и в теоретическом планах. В последние годы ведется активный поиск путей решения 
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данной проблемы. Совершенствование системы защиты памятников культуры, музеев, библио-
тек и других культурных институций идет по многим направлениям. Помимо юридических и 
технических аспектов для успешного решения данных задач необходимо привлечь арсенал гума-
нитарных знаний, в том числе и культурологических. 

Круг угроз и вызовов безопасности, которым подвергаются культурные ценности, расширяет-
ся. Помимо утрат, связанных с разрушением объектов культурного наследия, пожарами, хище-
ниями и контрабандой культурных ценностей, вандализмом, в наши дни возрастает угроза тер-
рористических актов, техногенных катастроф и даже локальных военных действий. Все это обу-
славливает необходимость развития мер безопасности в отношении культурных ценностей. Без-
опасность, в широком понимании, соотносится с отсутствием угроз. В свете правового подхода 
(например, в Конституции РФ) безопасность рассматривается как формировании безопасной 
среды для свободы гражданина и человека и реализации его прав [2]. К основным правам граж-
дан РФ относится, в том числе и право на приобщение к культурным ценностям. Таким образом, 
безопасность и защита культурных ценностей является одной из важнейших государственных 
задач. Меры, связанные с безопасностью культурных ценностей, являются предохранительными. 
Основными принципами, обуславливающими обеспечение безопасности культурных ценностей, 
являются: взаимодействие федеральных органов власти и культурных институций, разработка 
комплексных мер по реализации защиты от различных угроз и развитие законодательной базы. 

Как уже отмечалось выше, эффективность создания безопасной среды для культурных ценно-
стей и методы их защиты во многом зависят от успешности взаимодействия государственных 
ведомств и различных структур. В случае пожаров, природных и техногенных катастроф, войн 
необходимые действия по защите культурных ценностей предполагают их четкое взаимодей-
ствие и общее понимание задач. 

Опыт защиты культурных ценностей имеет исторические корни. В нашей стране он связан во 
многом с тяжким опытом Великой Отечественной войны, который не ушел в прошлое и ныне во 
многом является во многом актуальным. Выдающимся примером является эвакуация и спасение, 
таким образом, культурных ценностей из пригородных дворцов Ленинграда (Санкт‐Петербурга) 
[3]. Значительную часть наиболее ценных экспонатов из коллекций дворцов‐музеев Пушкина, 
Гатчины, Петергофа, Ораниенбаума удалось эвакуировать в первые же дни войны. Все это стало 
возможным благодаря тому, что уже в 1936 году был принят план эвакуации культурных ценно-
стей из пригородных дворцов на случай войны. Несмотря на тяжелейшие условия, он был реали-
зован. Значительное число культурных ценностей было вывезено из Ленинграда и пригородов в 
глубокий тыл. В различных городах страны, например, в Сарапуле было созданы специальные 
фондохранилища для музейных ценностей. В последствие культурные ценности из пригородных 
дворцов были возвращены в Ленинград и помещены в Центральное хранилище, которое распола-
галось в подвалах Исаакиевского собора. После восстановления пригородных дворцов‐музеев 
бесценные произведения искусства во многом обрели свое изначальное место пребывания. План 
эвакуации культурных ценностей из пригородных дворцов на случай войны содержал довольно 
четкие категории ценностей, что позволило их спасать различными способами – эвакуация, со-
крытие на месте и т.п. Конечно, удалось спасти не все ценности, например, трагична и до сих пор 
неизвестна судьба Янтарной комнаты. Но, тем не менее, опыт эвакуации большого числа уни-
кальных культурных ценностей из пригородных музеев Ленинграда в годы Великой Отечествен-
ной войны показывает, что музейные сотрудники успешно выполнили эту сложную задачу. Это 
стало возможным, во многом, благодаря четкому представлению опытных музейных сотрудни-
ков об иерархии культурных ценностей, находящихся у них на хранении. Были выделены важ-
нейшие категории, которые в первую очередь подлежали эвакуации. 

В международной практике принципы защиты культурных ценностей в случае военного кон-
фликта были определены Гаагской конвенцией от 1954 года [1]. В рамках этой конвенции была 
выработана эмблема, маркирующая различные категории ценностей: бело‐голубой щит. Совре-
менная российская нормативно‐правовая база учитывает положения Международной Конвенции 
1954 года по защите культурных ценностей. 

Существующая нормативно‐правовая база определяет характер действий должностных лиц, 
ответственных за защиту культурных ценностей и их эвакуацию в случае чрезвычайных ситуа-
ций техногенного и природного характера [4]. В ней предусмотрен такой пункт, как обязанность 
должностных лиц, в чьем ведомстве находятся данные ценности, организовать их экспертную 
оценку с целью их категоризации. Данное действие необходимо для определения видов даль-
нейших действий по обеспечению их защиты: упаковки, транспортировки, сокрытия на месте, 
эвакуации и т.п. В различных ведомственных инструкциях имеются разделы, определяющие 
признаки отнесения объектов к категории культурная ценность. Как правило, эти определения 
страдают неопределенностью и носят слишком общий характер. 

Определение категорий культурных ценностей также страдает упрощением. Ее первоначаль-
ные истоки – в Международных Конвенциях. В существующей российской практике выделяют-
ся, условно говоря, три основные категории: культурные ценности мирового значения, нацио-
нальные (или региональные) и местного значения. Эти позиции не являются четким критерием 
культурной значимости того или иного объекта. В нормативно‐правовых документах оговарива-
ется, что определение категориальности – обязанность экспертов. Следует принять во внимание 
тот факт, что в различных регионах по‐разному обстоит дело с наличием и компетенцией экспер-
тов. Например, в Санкт‐Петербурге в крупнейших музеях возможно создание представительных 
экспертных комиссий. Однако не везде и не во всех учреждениях культуры дело обстоит таким 



Культурология и искусствоведение 
   

63 

образом. Остается открытым вопрос с культурными ценностями, находящихся в ведении различ-
ных религиозных конфессий, а также частных музеев и коллекций. Расширение базы собствен-
ников культурных ценностей создает определенные проблемы в сфере обеспечениях их защиты и 
безопасности. Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о необходимости разработки ме-
тодологических основ определения статуса культурных ценностей, а также их категоризации. 
Важно также подготовить необходимое число компетентных экспертов, имеющих навык ком-
плексной культурологической экспертизы, имеющей своей целью выявление культурной значи-
мости объектов. И, последнее по содержанию, но не по значимости – важно развивать взаимо-
действие различных структур, уполномоченных в деле защиты культурных ценностей, воздавать 
информационные базы данных по культурным ценностям. 
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ДРАМАТУРГИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ НАПИСАНИЯ СЦЕНАРИЯ 
ТЕЛЕВИЗИОННОГО СЕРИАЛА 

Аннотация: в статье рассматривается опыт формирования драматургии отечественного 
телесериала, который вбирает в себя как традиции отечественного кино, так и наработки за-
рубежной телеиндустрии. Актуальность вопроса определяется тем, что сегодня именно на 
телевидении проходят апробацию новые формы экранного искусства. 

Ключевые слова: кинематограф, телевидение, индустрия развлечения, экранные искусства, 
драматургия, сериалы, аудитория. 

90‐е годы стали переходным периодом для развития отечественной экранной культуры. Это 
время для российского сериала, как всякая переходная эпоха, были не только атавизмом ушед-
шей советской культуры, но и началом активного слияния отечественной и западной драматурги-
ческих традиций, изменений тематического диапазона, а также трансформации массовых культур-
ных стереотипов зрительской аудитории, в своем большинстве опиравшихся на «коллективное бес-
сознательное», без которого не может обойтись ни одно искусство, в том числе и экранное. 

Россия 90‐х годов более не обладала обширной системой, поставляющей идеологические 
смыслы, генерировавшей социально‐политический миф. Зрительское сообщество, по сути, было 
предоставлено самому себе. Поэтому вполне логично, что одним из популярных жанров россий-
ских сериалов середины 90‐х – начала 2000‐х годов становятся «уголовные» ленты, где главное 
место отведено преступнику в самых различных вариациях. Ю. Богомолов подчеркивает: «Пер-
вые [детективные – А.А., К.О.] сериалы констатировали развал силовых институтов – милиции, 
спецслужб, армии. И вся надежда на выживание связывалась с отдельными достойными в чело-
веческом отношении службистами. Государство как целостная система перестало существовать 
для своих граждан. На это сериальная мифология ответила романтизацией криминального брат-
ства…» [4, c. 307]. 

Образ преступника‐гангстера был очень популярен. В России этот образ появляется в таких 
сериалах, как «Бригада» (2002), «Бандитский Петербург» (1995) и др. Распространенным образом 
становится герой «преступник поневоле», «разбойник волею судьбы», «разбойник с благород-
ным сердцем», которые в изобилии существовали как в дореволюционном русском кино (персо-
нажи Сашка‐семинарист, Антон Кречет), так и в зарубежных лентах. 

Хотя первые российские детективные сериалы отразили недееспособность исполнительной 
власти, однако механизм народного, фольклорного сознания практически одновременно с пре-
ступником вывел и его противоположность – служителя закона («Улицы разбитых фонарей‐1», 
1997–1998; «Каменская‐1», 1999–2000). Однако не случайно распространение получает не только 
талантливый одиночка («Каменская»), но что важно – коллектив («Улицы разбитых фонарей»). 
Это последнее обстоятельство во многом обусловлено традициями советского детективного 
фильма. Коллектив, сыскная команда, отдел (например, в сериалах «Операция «Трест»; «Место 
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встречи изменить нельзя» и др.) в противоположность индивидуалисту‐одиночке дореволюцион-
ного сюжета (Путилин, Фандорин). 

Меньший объем производства в России составили фильмы исторической и социаль-
но‐бытовой тематики («Петербургские тайны», 1993). С точки зрения драматургии сериалы про-
должают традиции 80‐х годов, однако заметны лакуны в сюжетной структуре: здесь нет харак-
терной и четко организованной схемы героев первого, второго и третьего кругов, их функций и 
отношений к главным героям и друг с другом. 

Наконец, в 90‐е годы начинает свою экранную историю и сериал о повседневной жизни рос-
сиян, однако на этом этапе он не смог оказать существенного влияния на тематическое разнооб-
разие и рынок. Тем не менее отметим, что определенные темы, которые будут достаточно 
успешно разрабатываться в последующие годы, появляются уже во второй половине 90‐х годов. 
Во‐первых, это бытовая драма (комедия положений, лирическая комедия) – «Мелочи жизни» 
(1992–1997), «Поживем – увидим» (1996–1997), «Простые истины» (1999–2003). Последний из 
упомянутых фильмов уже принадлежит 2000‐м годам и во многом подготовит аудиторию для 
проектов последних нескольких лет о «школьных буднях» в самых разных вариантах: от «Кадет-
ства» и «Ранеток» до «Школы» и «Закрытой школы». 

Как известно, Аристотель в качестве главного условия развития сюжета трагедии считал дей-
ствие, поэтому логично предположить, что симпатию или, в терминах «Поэтики», сострадание 
вызывает активно действующий герой, при этом суть его активности в том и состоит, чтобы по-
ступками двигать действие произведения вперед (отсюда греческое название его – протагонист). 
Нередко, особенно в практике телесериала, понятие главного героя предполагает «коллектив» – в 
некоторых фильмах центральных персонажей бывает двое или даже трое. Это приводит к мно-
жественности арок, сюжетных линий. Но тогда хотя бы в каждой отдельно взятой сцене и в каж-
дой конкретной ситуации главный герой должен быть только один. Так, весьма популярный се-
риал «Секс в большом городе» (1998–2004) имеет главного коллективного героя в составе четы-
рех подруг. Перед нами ансамбль главных героинь. Поэтому и повествование по возможности 
делится между ними (в той или иной серии активна соответствующая героиня), однако роль ге-
роини Сары Джессики Паркер остается лидирующей, именно она «толкает» сюжет и комменти-
рует его от своего имени, тем самым предвосхищая реакции зрителей. 

Литературная и экранная традиция знает в качестве антагонистов не только одушевленные 
субъекты. Для примера возьмем фильмы о гибели «Титаника». Те из них, где главным антагони-
стом был бездушный океан, успеха не имели. Стоило авторам поместить на борт судна ге-
роя‐антагониста, который противодействует главному герою, как история зазвучала совсем 
по‐другому. Следовательно, в данном случае лучшей комбинацией стало сочетание стихии и ан-
тагониста, характер которого стихия подчеркивала. 

Но вот еще пример – фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975). Кем здесь пред-
ставлены антагонисты? Ипполит и Галя, невеста героя, совсем даже неплохие люди. Более того, 
антагонистом главного героя является и его будущая любовь Надя – ведь вектор ее интересов в 
начале фильма направлен в прямо противоположную сторону по отношению к интересам глав-
ного героя. Значит, антагонистом не обязательно должен быть персонаж отрицательный? Нет, не 
обязательно. 

К концу завязки, к началу основных событий – второго акта – зритель должен четко пони-
мать, кто в истории главный герой (протагонист), кто ему противостоит (антагонист), чего они 
оба хотят и на что способны ради своей цели. То есть зритель должен понимать, между кем и в 
чем конфликт. Это особенно важно для горизонтальных сериалов (повествующих не об отдель-
ных казусах, эпизодах из жизни героев, а рассматривающих их существование на значительном 
промежутке времени – месяцы и даже годы), поскольку их общий хронометраж может состав-
лять сотни часов. 

Иногда отмечается, что у героя может не быть внешнего антагониста, у него может быть 
внутренний конфликт. Подобные жизненные ситуации находили отражение в художественной 
литературе. Однако внутренний конфликт, который так хорошо и подробно можно описать в 
литературе, крайне сложно выразить в аудиовизуальном произведении, в кино‐ и телефильме. 
Внутренний конфликт очень сложно распознать извне, выразить через понятные внешнему 
наблюдателю действия героя. Для практики сериала, связанного с регистрацией культуры повсе-
дневности, ряда событий в жизни героя на протяжении длительного времени, даже в современ-
ных условиях внутренний конфликт как специальный художественный прием – редкость. 

Поэтому для традиционной телесериальной практики яркий внешний конфликт не внутри 
персонажа, не в его внутренних монологах (или диалогах, если угодно), а конфликт с другими 
персонажами, который удерживает интерес зрителя на протяжении многих дней, – важнейшее 
условие. Для этого он должен проявляться не только в скрытых мыслях и тайных эмоциях героя, 
но и в действиях, потому что только действие может воспринимать внешний наблюдатель – зри-
тель. Каждому движению души героя должно соответствовать действие, наблюдаемое и распо-
знаваемое. Соответственно, если такого антагониста нет в первоначальной версии истории, его 
нужно придумать. 

Достоверность конфликта, достоверность действий персонажей в свою очередь обусловлены 
таким важным фактором, как мотивация персонажей. Персонаж должен чего‐то сильно хотеть, 
чего‐то добиваться, чтобы история о нем оказалась интересной зрителю. Это касается как глав-
ной цели, которую протагонист преследует в течение всей истории, так и любого появления лю-
бого персонажа в любой сцене. В схеме записи сценария, применяющейся при производстве се-
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риалов, сценарий, как правило, представлен иерархией из трех типов текстов – «длинной истори-
ей» (long story) – описанием всего сюжета, который развивается из синопсиса через тритмент к 
более подробному изложению, где каждой будущей серии посвящается несколько абзацев. Далее 
«длинную историю» в горизонтальном проекте разбивают на серии и сценарий приобретает вид 
«поэпизодного плана» (breakdown) каждой сцены. Уже на этом уровне каждая сцена проверяется 
на наличие конфликта, на соответствие действия сцены мотивациям персонажей. Затем пишутся 
диалоги, которые в точности должны отображать конфликт, описанный в поэпизодном плане, 
текст диалогов вновь проверяется на точность мотивировок персонажей. 

Все вопросы, которые мы задаем о главном герое, мы делим на три группы характеристик: 
кто он такой, чего хочет и что может, – определяющих вектор его действий. В производстве се-
риалов список персонажей с подробным описанием их характеристик, отвечающих на вышепе-
речисленные вопросы, – это важнейший элемент сценария, его неотъемлемая часть. С этим до-
кументом авторы должны сверять свои тексты в течение всей работы над проектом. Как неодно-
кратно доказывалось на практике, неточная проработка образов в самом начале в итоге приводит 
к необходимости переработки этого важнейшего документа в тот момент, когда существенная 
часть работы уже проделана, и это самым негативным образом сказывается на качестве фильма. 
Ответы на многие заданные вопросы возникают из предыстории героя, и за время завязки зрите-
ли должны их получить, чтобы понимать, чего им ждать от персонажа со всеми его чертами ха-
рактера, желаниями и умениями. Ставя себя на место героя или его врага‐антагониста, зритель в 
каждой сцене интуитивно и очень детально изучает мотивации героев, быстро сравнивая их со 
своими или общепринятыми. То есть зритель встраивает образ героя в соответствующий соци-
альный миф. И если такой процесс завершается удачей, герой может стать архетипическим, о 
нем будут сложены анекдоты и пословицы, ему будут подражать. 

Под понятием «ансамбль» в современной сериальной драматургической практике понимают 
не любую арифметическую сумму персонажей. Персонажи должны быть различимы между со-
бой, появление в истории одинаково мыслящих, чувствующих и действующих персонажей, и 
просто похожих друг на друга – недопустимо. Отличаясь друг от друга, все персонажи должны 
составлять единство, их число должно быть минимально необходимо и достаточно, чтобы рас-
сказать зрителю интересную историю. Особенно важно тщательно подходить к характеризации 
персонажей, когда мы имеем дело с «ансамблевой пьесой», «коллективным» главным героем. В 
таких историях действует сразу несколько равнозначных персонажей. Этот тип драматургиче-
ской модели представляет особые сложности именно в области мотиваций и убедительности 
внутренних связей и конфликтов. 

Желательно, чтобы все сцены в фильме выстраивались вокруг главного героя. Однако необя-
зательно, чтобы они были с его участием. Обязательно, чтобы они имели к нему самое прямое 
отношение. Если в сцене нет протагониста, то в ней должен присутствовать один из героев или 
ближнего, или второго, или хотя бы третьего круга. Сцены, не имеющие отношения к главному 
герою, оказываются неинтересными зрителю и разрушают драматургическую структуру. 

Движение сюжета, как было отмечено, обеспечено действиями протагониста. Однако много-
вариантность выбора, поступков главного героя создает интригу и повышает интерес к истории. 
В этой связи главный герой должен сталкиваться с некоторой неопределенностью, которую он 
преодолевает через выбор. У главного героя должны быть относительная свобода действия и 
контакты с другими персонажами. Создание ансамбля предполагает ясное понимание сценари-
стом структуры связей между героями. Если главного героя не будет окружать достаточное ко-
личество партнеров, придется вводить дополнительных персонажей в середине фильма, но зри-
тель настороженно воспринимает персонажей, о существовании которых он ранее даже не подо-
зревал, он видит в этом слабость истории и даже обман. Особенно неконструктивно это выглядит 
в детективном жанре, где высшая оценка истории зрителем достигается только тогда, когда все 
обстоятельства и люди, причастные к разгадке, были с самого начала «под носом», но только 
талант и настойчивость главного героя позволили разгадать загадку. 

Особенности телевизионного вещания, которые в современной практике суммируются поня-
тием «формат», приводят к важным перестройкам драматургической структуры как отдельной 
серии, так и всего повествования в целом и в горизонтальном, и вертикальном сериалах. 

Важный опорный компонент арки (сюжетной линии) – это ее начало, вход в серию (или вход 
в сцену). Американская школа справедливо полагает, что от успеха начальных минут фильма 
полностью зависит успех фильма в целом, поскольку к 20‐й – 25‐й минуте фильма зритель при-
нимает решение, интересно ли ему смотреть фильм дальше. 

К экспозиции и завязке применяются самые строгие критерии соответствия канону. Завязка и 
экспозиция всегда совмещаются, в течение первых минут фильма зритель должен: узнать все о 
протагонисте (кто он, чего хочет, что может?) и антагонисте (кто он, чего хочет, что может?), 
понять суть конфликта, познакомиться со всеми второстепенными персонажами, всеми обстоя-
тельствами места, времени и другими условиями развития сюжета и, конечно, встать на сторону 
протагониста, главного героя. Все эти обстоятельства, которые должны быть ясны зрителю, по-
лучили название «расклад сил». Расклад сил перед «боем» должен быть не в пользу протагони-
ста, и именно в том, как разрешит свою проблему главный герой в неблагоприятных обстоятель-
ствах, и заключается главный двигатель интереса к истории. 

При конструировании сцен завязки в сериалах широко применяется специальный прием – 
«дразнилка», «тизер» (teaser). Так называют одну или несколько сцен – всю сумму экспозиций 
серии, помещенную, как правило, перед начальными титрами. Если в серии есть три сюжетных 
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линии, то все они завязываются в тизере (то есть в первом акте очередной серии). Все эти линии 
доходят до кульминации и разрешаются в последнем акте. Средняя продолжительность тизера – 
четыре сцены. Классическая схема требует, чтобы он начинался и заканчивался сценами, посвя-
щенными одной, главной сюжетной линии, а две «внутренние» сцены тизера – вторая и третья – 
начинали соответственно вторую и третью арку. В зависимости от жанра и особенностей потен-
циальной аудитории фильм может иметь темпоритм. 

Драматургия телевизионного сериала в современном его варианте представляет собой це-
лостную систему повествовательных и стилистических средств, которые в совокупности позво-
ляют такому произведению, как сериал, выступать одним из наиболее распространенных и мас-
совых типов экранного зрелища. Как уже отмечалось, драматургическая структура сериала 
зиждется на традициях кинематографического сценария, тех методах и творческих приемах, ко-
торые были выработаны специалистами в этой области с первых лет выделения сценарного дела 
в качестве самостоятельной профессии в кинопроизводстве (во Франции с 1908 года). 

Полная формула успеха гласит: сериал – это сценарий плюс кастинг. И, хотя художественные 
открытия в режиссуре, постановочных и монтажных средствах сериалов, конечно, тоже случают-
ся, очевидно, что большинство режиссерско‐постановочных приемов сериал прямо заимствует из 
кинематографа, реализуя их упрощенными средствами. Фактически вся специфика сериала как 
объекта экранного искусства выражена почти исключительно в его драматургии. 

Список литературы 
1. Арабов Ю. Мастер класс‐01. Кинодраматургия. – М.: АРТкино, Мир искусства, 2009. – 88 с. 

2. Аристотель. Поэтика. Об искусстве поэзии. – М.: Государственное издательство художественной литературы, 
1957. – 184 с. 

3. Богомолов Ю.А. Затянувшееся прощание: российское кино и телевидение в меняющемся мире / Ю.А. Богомолов. – 
М.: МИК, 2006. – 318 с. 

4. Голядкин Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения. – М.: Аспект Пресс, 2011 – 192 с. 
5. Макки Р. История на миллион долларов: Мастер‐класс для сценаристов, писателей и не только. – М.: Альпина 

нон‐фикшн, 2008. – 456 с. 
6. Михалкович В.И. Избранные российские киносны. – М.: Аграф, 2006. – 318 с. 
7. Многосерийный телефильм: Истоки. Практика. Перспективы. – М.: Искусство, 1976. – 256 с. 
8. Новикова А. Современные телевизионные зрелища. – СПб.: Алетейя, 2008. – 208 с. 
9. Поэтика СМК в эпоху глобализации / Под ред. Ю. Богомолова [и др.]. – М.: Наука, 2006. – 322 с. 
 

Хажирокова Ранета Хасанбиевна 
руководитель структурного подразделения 

МКОУ «СОШ №8» 
г. Баксан, Кабардино‐Балкарская Республика 

НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИЕ СТЕРЕОТИПЫ 
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Аннотация: данная статья посвящена анализу адыгских пословиц на предмет нравственно-
этических стереотипов. Пословицы и поговорки служат отображением важных аспектов 
традиционной адыгской культуры, являются синкретическим коммуникативно-
информативным каналом передачи традиционных стандартов межличностного общения, ре-
гламентируют идеальные формы поведения, способствуют объективации и трансформации его 
правил и норм. 

Ключевые слова: традиция, культура, пословицы, коммуникация, нравственно-этические 
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В адыгских пословицах и поговорках, как и в других произведениях устного народного поэ-
тического творчества, нашел отражение сложный комплекс явлений народной традиционной 
культуры – принципы народной педагогики, элементы имевших место обрядов и ритуалов, эти-
ческие нормы, пережитки древнейших социальных институтов. Изучение проекции отдельных 
фольклорных жанровых форм, способов преломления ими исторической реальности – нрав-
ственно‐этических установок, призванных воспитывать молодое поколение – одна из актуальных 
проблем современной науки. В пословицах нашла отражение установки и принципы, правила и 
рекомендации, связанные с регуляцией общественных взаимоотношений, личностного поведе-
ния. «В пословицах, – отмечает З.Ж. Кудаева, – отразилась и такая область традиционной куль-
туры, как общение: установки и принципы, правила и рекомендации, связанные с регуляцией 
поведения. Будучи неписанным кодексом правил и установок идеальных форм и норм поведе-
ния, этикет в преобладающей степени трансформируется через фольклор, синкретический ком-
муникативно‐информационный канал традиций данной культурной общности» [2, с. 143]. Фоль-
клор, в частности пословицы и поговорки является синкретическим коммуникатив-
но‐информативным каналом передачи традиционных форм и норм межличностного общения 
(коммуникативного поведения). Регламентируя идеальные формы поведения, пословицы, благо-
даря своим жанровым особенностям (лапидарность, включенность в речевой контекст), более 
чем другие фольклорные формы способствовали функции объективации и трансформации при-
нятых правил и предписаний традиционного поведения. Б.Х. Бгажноковым, исследователем в 
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области этнографии общения, выделен пласт пословиц, связанных с коммуникативным поведе-
нием и названных им «паремиями общения». «В бесписьменном обществе, – отмечает 
Б.Х. Бгажноков, – пословицы общения составляют очень важный механизм традиционного типа 
поведения» [1, с. 67]. Наряду с гуэпагъэ – благожелательностью, которая, по мнению вышеупо-
мянутого исследователя «основа основ идеального образа межличностных связей и отношений» 
[1, с. 7], организующим центром адыгского этикета является принцип сдержанности и умеренно-
сти. Этот принцип входит как составной элемент и в другие нравственные императивы и нормы 
традиционного общения адыгов: это принципы умеренности, сдержанности, скромности и толе-
рантности, уважение к старшим и женщинам и т.д. В соответствии с ними адыгу предписывалось 
быть сдержанным в проявлении своих чувств и потребностей, о чем свидетельствуют пословицы: 
Егъэлей делагъэщ – Чрезмерность – глупость. Адыгэшырэ лIы бэшэчырэ – Адыгский конь и вы-
держанный мужчина [самое лучшее]. Согласно этому принципу для адыга исключалось невоз-
держанность во всех ее проявлениях: в стремлении к комфорту и роскоши; осуждалось чрево-
угодничество, стремление к плотским наслаждениям: Уи ныбэрэ уи бэкъурэ къыумыхьар 
емыкIукъым – Животом и (эвфемизм: букв. тем, что между ног) вызванный стыд – не стыд. Сле-
дованием принципу сдержанности обусловлено требование осторожности в вербальных действи-
ях: УмэжалIакIэ, къыппэщIэхуэр иумыгуэ, узэгуэпкIэ къыбждэхуэр жумыIэ – Если голоден – что 
попало [в живот] не запихивай, если зол – что попало не говори. Уи псалъэ гъэлъапIэ – Свое сло-
во сделай дорогим. Уи жьэ ухуэмысакъымэ, уи дыкъынэ кIапсэ щегъэлъадэ – Если ты не властен 
над своим ртом [языком] – одень на свою шею петлю. Уи псалъэ гъэIэси уи нэмыс гъэбыдэ – От-
точи свое слово и укрепи свою честь. 

Принцип умеренности и сдержанности сочетается с принципом скромности и толерантности. 
«Скромность, отмечал Хан‐Гирей, – почиталась в старину между черкесами первым украшением 
человека» [3, с. 130]. ЖьантIакIуэу ущымыт, узэрыщытыр укъэлъэгъунщ – К почетному месту не 
подходи, то, кто ты есть – увидят и так. ЖьантIэм ущIэмыкъу – пхуэфащэмэ – къыплъысынщ – К 
почетному месту не тянись – если ты его достоит – оно тебе достанется. 

Выражением сущности и основного принципа традиционных форм общения, предписываю-
щего толерантность в отношении ближнего может послужить пословица: Уи пыIэкIэ къодауэми 
хабзэ хуэщIэ – [Даже если] от тебя требуют твоей шапки – соблюдай обычай [т.е. веди себя в 
соответствии с этикетом]. Ряд пословиц побуждал отказаться от самовосхваления, считавшегося 
недопустимым для мужчины, например: Уи щхьэ ущымытхъуж – уфIмэ, укъэлэгунщ – Не хвали 
себя – если ты хорош тебя увидят. УлIмэ, уи щхьэ ущымытхъу – уфIмэ жылэр къыпщытхъунщ – 
Если ты мужчина, не хвались, если ты хорош – люди тебя похвалят. ЛIым ищIа иIуатэркъым – 
Мужчина о своих подвигах не рассказывает. 

Принцип скромности и толерантности определял поведение адыгов во многих типических си-
туациях, в отношениях старших и младших, гостя и хозяина‐бысыма, например: Къоджэр 
нэхъыщIэми къэгъазэ – Даже если зовет младший – вернись. Пословица, внешне как будто про-
тиворечащая другому принципу – почитания старшего, вместе с тем является показательной де-
монстрацией того, какую важную роль играет требование скромности и благожелательности в 
нравственно‐этическом кодексе адыгов. Одним из требований, предписываемых вышеозначен-
ными принципами, была требование немногословия, сдержанности в выражении своих мыслей, 
ориентация на выслушивание своего собеседника или оппонента, например: ПщIэ псор жумыIэ, 
жаIэ псор зэгъащIэ – Всего что знаешь – не рассказывай, все, что говорят запоминай. КIуэдрэ 
даIуэ, мащIэ Iуатэ – Много слушай, мало рассказывай. Зи псалъэ кIэщIым и бзэр IэфIщ – У кого 
короткая речь – того язык сладок. Зи жьэ псынщIэм пащIэ ныкъуэ къыхьыжыркъым – Кто много 
говорит – лишается половины усов. Предельной степенью требований, предписывающих скром-
ность и немногословность служат пословицы: ФIым илъагъур еIуэтэж, Iейм ищар жеIаж – Хоро-
ший [человек] рассказывает о том, что видел, плохой – о том, что отдал. Зи бзэ быдэм нэсып 
иIэщ – Счаслив тот, кто умеет держать язык за зубами. Скромность, уважение к ближнему внед-
рялось в сознание адыгов и через негативную оценку таких черт, как высокомерие, спесь. Пагэр 
мэгыз – Высокомерный плачет. Пагэм и блыкъ‐блащхьэ ккъутэгъуафIэщ – У высокомерного лег-
ко ломаются кости. 

Таким образом, адыгские пословицы служат отображением важных аспектов традиционной 
адыгской культуры общения, которая являлась не только отражением ее этнической специфики, 
но и способом, особой формой ее существования. Пословицы являлись выражением мировоз-
зренческих принципов, нравственно‐этических установок, правил взаимного обхождения, приня-
тых в адыгском обществе. Основная направленность свода этических и этикетных норм и уста-
новок, нашедших отражение в пословицах – формирование и поддержание лучших черт лично-
сти индивидуума, его достоинства, уважения к ближнему, создание комфортных условий взаим-
ного обхождения. 
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ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА D: ПРИРОДА, РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, 
ФАКТОРЫ, ПРИВОДЯЩИЕ К ДЕФИЦИТУ, И ПОСЛЕДСТВИЯ 

Аннотация: авторы сообщают, что в настоящее время проблема дефицита витамина D 
привлекает врачей разных специальностей, так как во многих исследованиях была доказана роль 
недостаточности витамина D в развитии ряда заболеваний. Так, низкий уровень витамина D 
тесно связан с уровнем общей смертности, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболева-
ниями (в основном молочной железы, простаты и толстого кишечника), артериальной гипер-
тензией, метаболическим синдромом, сахарным диабетом 1 и 2 типов. Основными причинами 
снижения уровня витамина D исследователи отмечают недостаточный его синтез в коже 
вследствие неадекватной солнечной экспозиции или пигментации кожи, а также недостаточ-
ное потребление витамина D с пищей. 

Ключевые слова: витамин D, 25(ОН)D, 1,25(OH)2D, паратиреоидный гормон, кальций, фос-
фор, дефицит витамина D. 

Витамин D является жирорастворимым витамином, который естественным образом присут-
ствует лишь в очень ограниченном количестве продуктов питания. В организме человека он вы-
рабатывается только в определенных условиях, когда ультрафиолетовые лучи солнечного света 
попадают на кожу. Витамин D, образующийся при пребывании на солнце, из продуктов питания 
и в виде добавок к пище биологически инертен и для активации в организме должен пройти два 
процесса гидроксилирования. Первый происходит в печени и превращает витамин D в  
25-гидроксивитамин D [25(ОН)D], также известный как кальцидиол. Второе гидроксилирование 
происходит преимущественно в почках, и его результатом является синтез физиологически ак-
тивного 1,25-дигидроксивитамина D [1,25(OH)2D], или кальцитриола [1]. 

Дефицит витамина D-клинический синдром, развивающийся вследствие снижения уровня 
сывороточного 25(ОН)D. При этом до сих пор спорным остается вопрос об уровне 25(ОН)D, 
определяющем наличие дефицита витамина D. Взгляды на определение дефицита витамина D 
исторически претерпевали различные изменения. Institute of Medicine (IOM) США в 2011 г. ре-
комендовал к использованию следующие формулировки: дефицит витамина D-снижение уровня 
25(ОН)D менее 20 нг/мл, в то время как недостаточность витамина D определяется как концен-
трация 25(ОН)D в диапазоне 21–29 нг/мл. Согласно этим определениям, было установлено, что 
20–100% пожилого населения США, Канады и Европейских государств имеют дефицит витами-
на D. Дети и лица среднего возраста во всём мире находятся также в группе высокого риска по 
дефициту витамина D. Беременные и кормящие женщины, принимающие добавки, содержащие 
витамины и кальций, тем не менее, также находятся в группе высокого риска по дефициту вита-
мина D [2]. 

Выработка витамина D зависит от выраженной кожной пигментации, широты и долготы рас-
положения региона, продолжительности дня, времени года и от площади кожного покрова, не 
прикрытого одеждой. Витамин D, синтезируемый в коже, может циркулировать в кровотоке как 
минимум вдвое дольше, чем витамин D, поступающий с пищей. Очень небольшое количество 
пищевых продуктов содержит или специально обогащено витамином D. Таким образом, главной 
причиной дефицита витамина D является недостаточное пребывание на солнце. Ношение одеж-
ды и использование солнцезащитных приспособлений может уменьшать синтез эндогенного ви-
тамина D более чем на 95%. С дефицитом витамина D тесно связано ожирение, о чем свидетель-
ствует обратно пропорциональная зависимость между индексом массы тела (ИМТ) > 30 кг/м2 и 
уровнем 25(OH)D в крови. Установлена также и роль других факторов, приводящих к дефициту 
витамина D. У пациентов с синдромом мальабсорбции жиров, с частичной резекцией желудка, 
зачастую имеется недостаточное всасывание витамина D. Наличие нефротического синдрома 
приводит к повышенной потере с мочой 25(OH)D, связанного с белком. Некоторые лекарствен-
ные средства, включая антиконвульсанты, усиливают катаболизм 25(OH)D и 1,25(OH)2D и, тем 
самым, увеличивают риск развития дефицита витамина D [3]. 

Дефицит витамина D приводит к снижению кишечной абсорбции кальция и фосфора, резуль-
татом чего является повышение уровня паратиреоидного гормона (ПТГ), нарушения метаболиз-
ма кальция, фосфора и костного обмена. Развивающийся при этом вторичный гиперпаратиреоз 
позволяет удерживать уровень кальция в нормальном диапазоне за счёт мобилизации кальция из 
костного депо, одновременно увеличивая выведение фосфатов почками. Опосредуемая ПТГ, ак-
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тивация остеокластов приводит к снижению минеральной плотности костной ткани (МПК). Уве-
личение экскреции фосфатов, обусловленное вторичным гиперпаратиреозом, приводит к сниже-
нию уровня сывороточного фосфора до низких или низко-нормальных цифр. В результате ука-
занных изменений кальций-фосфорного обмена возникает нарушение минерализации кости. У 
детей младшего возраста эти нарушения приводят к развитию рахита, сопровождающегося де-
формациями скелета. У взрослых с закрытыми эпифизарными зонами роста при достаточном 
количестве минеральных составляющих костной ткани, предотвращающих деформации, может 
развиваться другой дефект, известный как остеомаляция, которая часто остаётся нераспознанной 
в клинической практике. Дефицит витамина D также приводит к снижению мышечной силы, что 
проявляется у детей затруднениями при стоянии и ходьбе, а у взрослых развивается неустойчи-
вость походки, склонность к падению, приводящие к повышению риска переломов. Дефицит ви-
тамина D ведет к снижению активации рецепторов к витамину D, расположенных практически во 
всех тканях и органах, включая кишечник, почки, кости, иммунные клетки, кожу, сердце и мозг, 
что вызывает многообразные функциональные и морфологические нарушения. Достоверно доказа-
но, что дефицит витамина D является фактором риска развития диабета, остеопороза, респиратор-
ных заболеваний, артериальной гипертензии, аутоиммунных и онкологических заболеваний (мо-
лочной железы, кишечника, простаты). С низким уровнем витамина D также связывают развитие 
аллергических заболеваний, болезней сердца, метаболического синдрома и ожирения [4]. 

Таким образом, роль витамина D не ограничивается лишь регуляцией уровня кальция. В 
условиях целостного организма влияние витамина D многогранно и обусловлено сложным взаи-
модействием большой группы факторов, а биологические функции витамина D в организме мно-
гообразны. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ  
У ЖЕНЩИН С НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ 

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ СЕРДЦА 
Аннотация: в данной работе анализируется оптимизация беременности и родов у женщин с 

синдромом недифференцированной дисплазии соединительной ткани (НДСТ) среди женщин воз-
расте от 20 до 30 лет. Обследование беременных выявило у женщин с НДСТ достоверное по-
вышение частоты акушерской и перинатальной патологии. 

Ключевые слова: оптимизация, беременность, недифференцированная дисплазия. 
Дисплазия соединительной ткани – группа генетически гетерогенных и клинически поли-

морфных патологических состояний, объединенных нарушением формирования соединительной 
ткани в эмбриональном и постнатальном периодах. Генетическая неоднородность данной пато-
логии определяет широкий диапазон ее клинических вариантов – от известных генных синдро-
мов (Марфана, Элерса-Данлоса) до многочисленных недифференцированных (несиндромных) 
форм с мультифакториальными механизмами развития. Один из недостаточно изученных разде-
лов указанной проблемы может быть условно обозначен как дисплазия соединительной ткани и 
беременность. Изучение течения беременности, родов, перинатальных исходов у женщин с экс-
трагенитальной патологией по-прежнему имеет большое значение. С 1990 г. синдром дисплазии 
соединительной ткани (СДСТ) сердца выделен в самостоятельной синдром и включает: изолиро-
ванный клапанный пролапс, комбинированный клапанный пролапс, расширение луковицы аор-
ты, аневризму легочной артерии, аневризму межпредсердной перегородки (МПП), ложные хорды 
левого желудочка (ЛХЛЖ). 

Целью данного исследования явилось выявление особенностей течения беременности и родов 
у женщин с НДСТ сердца. 

Материалы и методы: Обследовано 180 женщин от 17 до 36 лет. Поступивших в отделение 
патологии беременных ТОРД для подготовки к родам и родоразрешению. Для выявления марке-
ров ДСТ использовали подометрический метод Фридлянда, тест на гипермобильность в трех из 
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пяти представленных пар суставов, метод Бейтона, индекс Варги, тест на повышенную растяжи-
мость кожи, ультразвуковое исследование брюшной полости, эхокардиографию, доплерэхокар-
диографию, ультразвуковое исследование состояния плода, доплеровское исследование маточ-
но‐плацентарного кровотока. Все женщины были проконсультированы кардиологом, окулистом, 
эндокринологом. Также проводился анализ течения беременности данных пациенток, особенно-
стей родов, раннего и позднего послеродового периодов, анализ анамнестических данных, иссле-
дование соматического профиля. 

1 группу – основную, составили 70 женщин, возраст которых колебался от 20 до 30 лет; 2 группа – 
контрольная, составила 110 женщин в возрасте от 26 до 35 лет, что подтверждает высокую степень 
распространенности дисплазии соединительной ткани среди женщин детородного возраста. 

Результаты и обсуждения. Жалобы на боли в прекардиальной области сердца в основной 
группе составил 30%, против 7%; сердцебиение 40% и 10%; одышку 18% против 6%. При анали-
зе акушерского гинекологического анамнеза у 15% женщин с СДСТ имел место синдром потери 
плода, в контрольной группе этот показатель составил 5%. Для женщин с маркерами СДСТ серд-
ца характерен астенический тип телосложения (70%) против контрольной группы (20%) гипер-
мобильность суставов (60%) против (15%); сколиоз (16%) и (4%); кифоз (12 %) против (7%), по-
вышенная ломкость ногтей (70%) и (50%); пролапс митрального клапана (20%) против (6%); 
ложные хорды левого желудочка (30%) и (10%). 

По нашим данным, у женщин с СДСТ сердца значительно чаще отмечалось осложненное те-
чение беременности и родов (88,5% против 50,5%). В основной группе достоверно чаще встреча-
лись случаи поздних гестозов (включая отеки, нефропатию, преэклапсию и эклапсию (50%) про-
тив (16%), анемий беременных (30%) и (18%), родового травматизма (47%) и (20%) а также иные 
осложнения. Указанные осложнения явились причиной более высокой потребности в оператив-
ных пособиях. Родоразрешение путем кесарева сечения по акушерским показаниям было пред-
принято в 20% случаев в основной и в 7,5% – в контрольной группе, амниотомия – соответствен-
но в 30% и 3,3%, эпизио- и перинеотомия – в 30,5% и 10,5%. Все роды завершились рождением 
живых детей. Отдельному анализу были подвергнуты случаи патологии плода и новорожденных 
у женщин, обследуемых групп. У женщин с НДСТ сердца более часто регистрировались задерж-
ка внутриутробного развития плода (30%) против (10%); хроническая гипоксия пода (40%) про-
тив (20%,); недоношенность (14%) и (5%). Таким образом, у женщин с НДСТ сердца более часто 
развивались осложнения беременности и родов и наблюдались патология плода и новорожденно-
го. Выраженные субъективные и объективные вегетативные и кардиальные нарушения у бере-
менных с СДСТ сердца приводят к снижению качества жизни. Беременных женщин с НДСТ 
сердца следует относить в группу риска по невынашиванию беременности, анемии, развитию 
гестоза и перинатальной патологии. Необходимо проводить всестороннее комплексное обследо-
вание беременных с использованием современных методов обследования. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ 
ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ЖЕНСКОГО БЕСПЛОДИЯ 
Аннотация: в работе идет речь о бесплодии – одной из сложных и актуальных в медицин-

ском и социальном отношении проблем. В России сегодня бесплодной оказывается более 15% 
супружеских пар детородного возраста. Бесплодие – неспособность зрелого организма к зача-
тию. В статье рассматриваются факторы моделирования и прогнозирования данной патоло-
гии у женщин с дисплазией соединительной ткани (ДСТ). 

Ключевые слова: бесплодие, невынашивание, беременность, оптимизация, дисплазия соеди-
нительной ткани. 

Бесплодный брак – это отсутствие беременности при ведении регулярной половой жизни, не 
предохраняясь, в течение 12 месяцев. Наиболее распространенные формы бесплодия трубно-
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перитонеальная, эндокринная форма бесплодия, связанная с эндометриозом и мунологическими 
имениями. Несмотря на большое число исследований по проблеме бесплодия, выполняемых во 
всем мире, частота бесплодных супружеских пар не уменьшается. В настоящее время продолжа-
ются исследования, посвященные изучению причин бесплодия, в том числе врожденных и при-
обретенных изменений в организме женщины. Одним из состояний, влияние которого на репро-
дуктивную функцию женщин практически не изучено, является дисплазия соединительной ткани 
(ДСТ). Генерализованный характер поражения соединительной ткани, играет существенную роль 
в строении половых органов, не может не отражаться на репродуктивной функции женщин. Со-
единительная ткань (С Т) выполняет в организме ряд многообразных функций: морфологиче-
скую, барьерную, биохимическую, трофическую, пластическую, принимает участие в заживле-
нии переломов костей и ран, поддерживает водно-солевой обмен, в защите иммунологических 
реакциях, процессах агрегации тромбоцитов. 

Течение ДСТ характеризуется хроническим, длительно протекающим, рецидивирующим вос-
палительным процессом, в том числе органов репродуктивной системы. Формирование воспали-
тельных заболеваний у больных с дисплазией связывается с нарушением в иммунной системе. 

Цель исследования: Прогнозировать роль маркеров дисплазии соединительной ткани в фор-
мировании женского бесплодия. 

Материалы и методы: Обследовано 188 женщин от 17 до 36 лет. Обследование пациенток 
включало в себя подробное изучение возраста, жалоб, соматического и гинекологического 
анамнезов, особенностей менструальной и репродуктивной функций, общий и гинекологиче-
ский осмотр. Для выявления внешних проявлений НДСТ использовали методы: подометриче-
ский метод Фридлянда, массо-ростовый показатель – индекс Варги, тест на гипермобильность 
в трех из пяти представленных пар суставов, метод Бейтона, ультразвуковое исследование 
брюшной полости, эхокардиографию. 1 группу – основную, с НДСТ составили 98 женщин, 
возраст которых колебался от 20 до 30 лет; 2 группа – контрольная, без признаков НДСТ со-
ставила 90 женщин в возрасте от 26 до 35 лет, что подтверждает высокую степень распростра-
ненности дисплазии соединительной ткани среди женщин детородного возраста. Результаты и 
обсуждения. Пациентки с хроническими ВЗПМ предъявляли ряд жалоб. Заметно, что основная 
часть жалоб является отражением вегетативного дисбаланса, который как известно, играет ве-
дущую роль в патогенезе многообразной клинической симптоматики у больных с ДСТ. 
У женщин с НДСТ достоверно чаще встречались такие проявления вегетативной дисфункции, 
как кардиолгии 60,7% против 40,3%, онемение, похолодание конечностей 70,5%, 20,5%; голов-
ная боль 87,3 против 30,8%, носовое кровотечение 50,2%, 15,7%; головокружение 50,5%, 
15,7%, чувство нехватки воздуха 80,8% и 40,4%; слабость 67,5%, 12,7% снижение работоспо-
собности 70,3%, 17,2%. 

Таким образом, установлено, что у женщин с НДСТ с высокой частотой выражены вегетатив-
ные нарушения, что необходимо помнить при обследовании данной категории больных. В ходе 
опроса выявлено, что у женщин, страдающих НСТД, частота хронических воспалительных забо-
леваний, таких как тонзиллит 94,6% против 305%, гастрит 60,8% и 28,3%, колит, 50,7% и 
30,2% пиелонефрит, 50,3% и 30,2%, ОРВИ 70,3% и 40,9%. (не мене 7 раз в год) достоверно выше, 
чем у женщин без НДСТ. 

Женщины с бесплодием и НДСТ имеют большое количество воспалительных процессов при-
датков матки. Высокая частота, хронических заболеваний у женщин ДСТ подтверждает литера-
турные данные, что дисплазия соединительной ткани в настоящие время, является одной из 
наиболее значимых проблем молодого поколения. Достаточно тесная взаимосвязь между числом 
внешних фенотипических признаков соединительнотканной дисплазии и частотой выявления 
признаков дисплазии со стороны других органов, в том числе репродуктивной системы. Уста-
новление достоверного большинства количества женщин, страдающих бесплодием, в группе 
больных с НДСТ, в отличие от пациенток в группе без НДСТ, диктует необходимость включения 
данной категории больных в группу риска по формированию бесплодия. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ВОЗДУХА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ МАЛО- И КРУПНОТОННАЖНОГО 

ПРОИЗВОДСТВ ЭТИЛБЕНЗОЛА-СТИРОЛА 
Аннотация: проведенные гигиенические исследования свидетельствуют, что воздушная 

среда производств этилбензола-стирола загрязнена комплексом вредных веществ. Авторы от-
мечают, что наиболее интенсивное загрязнение воздушной среды характерно для малотоннаж-
ного производства. Уровень загрязнения воздуха рабочей зоны вредными веществами крупно-
тоннажного производства может быть оценен как низкий, поскольку концентрации вредных 
веществ, как правило, не превышают ПДК. 

Ключевые слова: химический фактор, этилбензол-стирол, крупнотоннажное производство. 

Важнейшее место в структуре отраслей хозяйства с ведущим химическим фактором занимает 
нефтехимия. Важнейшим продуктом органического синтеза является стирол, который использу-
ется в качестве сырья для производства полистирола и его сополимеров, ионно-обменных и по-
лиэфирных смол и др. 

В Российской Федерации на сегодняшний день действует пять малотоннажных производств 
этилбензола-стирола, основанных на устаревшей технологии и оборудовании, что создает повы-
шенную опасность для здоровья работающих. В связи с указанным было принято решение о про-
ектировании и последующем строительстве современных крупнотоннажных производств 
этилбензола-стирола. 

Одним из ведущих вредных производственных факторов в производствах этилбензол-стирола 
является химический. В воздухе рабочей зоны данных производств постоянно присутствует 
сложная смесь химических веществ, применяемых в качестве сырья, промежуточных и конечных 
продуктов. Вредные вещества относятся к 2–3 классу опасности с различным характером дей-
ствия на организм, некоторые из которых обладают отдаленными эффектами воздействия (бен-
зол, этилбензол, стирол, толуол, гидрохлорид). 

Проведенные исследования показали, что при стабильном течении технологического процес-
са в воздухе рабочей зоны малотоннажного производства этилбензола-стирола концентрации 
толуола и этилбензола на всех рабочих местах не выходили за пределы соответствующих пре-
дельно допустимых значений. Среднее содержание этилбензола составляло 4,7 мг/м3, толуола – 
3,8 мг/м3. Кроме того, в воздухе рабочей зоны на наружных установках определялись пары сти-
рола в максимальных концентрациях, достигающих 29,6 мг/м3, что не превышало предельно до-
пустимого уровня. Исключение составлял бензол, концентрации которого эпизодически достиг-
ли 1,5 ПДК. Более высокие концентрации химических веществ обнаруживались в закрытых 
насосных, что объяснялось большой плотностью размещения оборудования (до 35–40 насосов). 
Так, в закрытых насосных производствах этилбензола-стирола максимальные концентрации бен-
зола и стирола превышали ПДК до 3 раз. 

Поступление комплекса вредных веществ в воздух рабочей зоны обусловлено рядом причин, 
основными из которых являются недостаточная герметичность запорной арматуры, пропуски 
сальников насосов, компрессоров, пропуски из отдельных видов оборудования, вследствие кор-
розии, выполнение ручных операций, связанных с разгерметизацией оборудования и коммуника-
ций (отбор проб, ежесменная загрузка катализатора, текущие ремонтные работы). 

Концентрации вредных веществ возрастали при выполнении отдельных газоопасных работ. 
При ревизии, очистке и ремонте оборудования максимальные концентрации вредных веществ 
соответствовали 3–7 ПДК. Наиболее интенсивное загрязнение воздушной среды отмечено при 
отборе технологических проб, когда концентрации бензола и стирола могли достигать 4–11 ПДК. 
Периодически 2 раза в смену наблюдались значительные повышения концентраций вредных ве-
ществ при загрузке катализатора. Так, максимальные концентрации бензола при выполнении 
этой операции превышали ПДК в 7 раз, хлористого водорода в 3–4 раза. 

В крупнотоннажном производстве этилбензола-стирола при стабильном течении технологи-
ческого процесса концентрации вредных веществ значительно ниже ПДК. Это обусловлено тем, 
что в новом производстве этилбензола-стирола незначительное загрязнение воздуха рабочей зо-
ны достигается использованием герметичных насосов с двойным торцевым уплотнением, осна-
щенных системой контрольной утечки уплотнительной жидкости. Следует отметить, что в новом 
современном производстве этилбензола-стирола внедрен метод аналитического непрерывного 
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хроматографического контроля качества продукта в технологическом потоке, исключающий 
ручной отбор проб. Все производственные помещения, в которых происходит образование взры-
вопожарных смесей, оборудованы аварийными вентиляционными системами. В производстве 
обеспечен непрерывный контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны с 
сигнализацией превышения ПДК. 

Таким образом, в современном производстве этилбензола-стирола концентрации вредных 
веществ, как правило, не превышают ПДК. Так, максимальное содержание вредных веществ на 
наружных, насосных и компрессорных установках крупнотоннажного производства этилбензо-
ла‐стирола находятся на низком уровне: этилбензол – от 2,1 мг/м3 до 4,2 мг/м3, стирол – от 
1,7 мг/м3 до 6,4 мг/м3, толуол – от 1,8 мг/м3 до 3,9 мг/м3, бензол – от 2,7 мг/м3 до 4,7 мг/м3, что 
значительно ниже соответствующих ПДК. 

Применение нового цеолитного катализатора в крупнотоннажном производстве исключает 
присутствие в воздухе рабочей зоны таких вредных веществ как хлористый водород, который 
вызывал коррозию оборудования. 

Проведенные гигиенические исследования свидетельствуют, что наиболее интенсивное за-
грязнение воздушной среды характерно для малотоннажного производства, а уровень загрязне-
ния воздуха рабочей зоны вредными веществами крупнотоннажного производства может быть 
оценен как низкий. 
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ОСОБЕННОСТИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА У ДЕТЕЙ 
ЧЕРНОВИЦКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: авторы сообщают, что рост числа больных с сахарным диабетом 2 типа среди 
подростков связывают с ожирением и гиподинамией. В исследование были включены 5 подрост-
ков (2 мальчика и 3 девочек) с СД 2 типа в возрасте от 10 до 18 лет, которые находятся на 
диспансерном учете в Областной детской клинической больнице Черновицкой области. Средний 
возраст пациентов составил 11,4 ± 1,2 года. Индекс массы тела в среднем составлял 
на 30,1 ± 0,3 кг/м2, а индекс НОМА – 5,2 ± 0,6. Уровень гликозилированного гемоглобина соста-
вил 6,14 ± 0,2%. 

Ключевые слова: дети, сахарный диабет, пубертатный возраст. 

Вступление. Сахарный диабет 2 типа (СД2) у детей и подростков в современном мире стано-
вится все более значимой проблемой общественного здравоохранения в результате его интен-
сивного роста в подростковом возрасте. 

Это хроническое заболевание, обусловленное уменьшением чувствительности тканей орга-
низма человека к инсулину и нарушением его синтеза. Характерным проявлением сахарного 
диабета является нарушение углеводного обмена с нарастанием уровня глюкозы в крови. Частота 
сахарного диабета в среднем колеблется от 1,5–3%, возрастая в развитых странах мира  
(до 5–6%). В мире насчитывается около 200 млн больных диабетом, при этом почти 90% из них 
страдают сахарным диабетом 2-го типа. Наибольший процент заболеваемости СД 2 типа наблю-
дается среди лиц с ожирением. Так, у людей с умеренной степенью ожирения частота диабета уве-
личивается в 4 раза, а у людей с выраженным ожирением – в 30 раз. СД занимает третье место по 
распространенности после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. По данным ВОЗ, к 
2025 г. количество больных СД разных форм на земном шаре достигнет 300 млн человек [3]. 

Изучение патогенеза и усовершенствование алгоритмов лечения сахарного диабета СД 2 у 
подростков и лиц молодого возраста остается одной из самых актуальных проблем современной 
эндокринологии в связи с развитием ранних хронических осложнений [1, 5]. До конца 90-х годов 
считалось, что СД 2 у детей встречается лишь в 1–2% случаев. Однако недавно проведенные ис-
следования свидетельствуют о значительной его распространенности – 8–45% [4]. 

Совершенствование методов ранней диагностики нарушений углеводного обмена позволило 
выявить значительное нарастание числа больных с неиммунными формами сахарного диабета в 
молодом возрасте [1, 2]. Рост числа больных СД 2 типа среди подростков связывают с ожирени-
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ем и гиподинамией, отмечено увеличение количества больных детей в популяциях с большой 
распространенностью заболевания среди взрослых [4]. 

Чаще всего СД 2 встречается у детей в течение второго десятилетия жизни, средний возраст к 
моменту установления диагноза обычно составляет ~ 13,5 лет. Это совпадает с пиком физиоло-
гической инсулинорезистентности пубертатного периода, что может привести к развитию явного 
сахарного диабета в ранее компенсированных подростков. Популяционные исследования показа-
ли, что частота выявления СД 2 типа у детей и подростков значительно отличается в зависимости 
от этнической группы. Так, в США среди лиц 10–19 лет с диагностированным диабетом доля 
СД 2 типа составила 6% для белой расы неиспанского происхождения, 22% для испанской этни-
ческой группы, 33% для черной расы, 40% для жителей азиатского происхождения Тихоокеан-
ских островов и 76 % для коренных американцев. В Гонконге в > 90% в молодом возрасте диа-
гностируется сахарный диабет 2 типа, в Тайване в 50% и примерно у 60% в Японии. В более 75% 
случаев при диагностике в молодом возрасте СД 2 в США у больного есть родственник второй 
линии родства с СД 2 типа. 

В США и в Европе СД 2 типа у молодых случается у лиц с индексом массы тела (ИМТ) выше 
85 перцентили для возраста и пола. Тем не менее, в Японии в ~ 30% СД 2 типа встречается у лиц 
без ожирения [5]. 

У некоторых людей СД 2 типа случается без клинической симптоматики в популяциях высо-
кого риска при медицинском, школьном или спортивном обследованиях. В одной трети или бо-
лее пациентов с впервые выявленным СД 2 типа может быть кетоз / кетоацидоз. Соотношение 
полов (мужчина: женщина), варьирует от 1: 4–1: 6 [4]. 

Цель исследования. Изучение распространенности СД 2 и клинико-метаболических показате-
лей у пациентов пубертатного возраста Северной Буковины, страдающих этим заболеванием. 

Материалы и методы. В исследование были включены 5 подростков (2 мальчика и 3 дево-
чек) с СД 2 типа в возрасте от 10 до 18 лет, которые находятся на диспансерном учете в Област-
ной детской клинической больнице Черновицкой области. Диагноз верифицировался на основа-
нии комплексного обследования. 

Результаты исследования и их обсуждение. В Черновицкой области на протяжении послед-
них трех лет выявлено одиннадцать подростков с СД 2 типа. Ежегодно выявляется 1–2 ребенка с 
данной патологией. Сейчас на диспансерном учете находится шестеро подростков с СД 2. Сред-
ний возраст при постановке диагноза составил 11,4 ± 1,2 года. По полу пациенты разделились 
на два мальчика (33,3%) и четыре девочки (66,7%). У всех детей СД 2 типа развился на фоне 
алиментарно-конституционального ожирения. Индекс массы тела в среднем составлял на 
30,1 ± 0,3 кг/м2. У одного ребенка мужского пола СД 2 типа развился на фоне адипозо-генитальной 
дистрофии. Индекс НОМА в среднем был 5,2 ± 0,6. Уровень гликозилированного гемоглобина соста-
вил 6,14 ± 0,2%. У двух детей наблюдался гиперинсулинизм (уровень С‐пептида – 6,2 ± 0,4 нг/мл), 
а у четырех – инсулинорезистентность (уровень С-пептида – 3,6 ± 0,1 нг/мл). Уровни холестери-
на, бета-липопротеидов, креатинина, мочевины у всех обследованных были в пределах нормы. У 
трех детей обнаружены микроальбуминурию в количестве 10 ± 0,33мг/л. 

Больные соблюдали диету №9, имели дозированную физическую нагрузку, принимали 
сиофор. 

Вывод. При наличии абдоминального ожирения у подростков рекомендовано проведение 
глюкозо-толерантного теста, определение уровня гликозилированного гемоглобина и индекса 
НОМА, независимо от наличия или отсутствия клинических симптомов сахарного диабета. 
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ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
ПАЦИЕНТАМ С ГЕМОФИЛИЕЙ И БОЛЕЗНЬЮ ВИЛЛЕБРАНДА 

НА АМБУЛАТОРНОМ ХИРУРГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ 
Аннотация: в работе проанализированы и сформулированы принципы оказания стоматоло-

гической хирургической помощи пациентам с коагулопатиями в условиях амбулаторного приема. 
Авторы заключают, что данные исследования позволят практикующим врачам не только из-
бежать возможных осложнений, но и сделать оказываемую помощь более качественной. 

Ключевые слова: гемофилия, болезнь Виллебранда, стоматологическая помощь. 

Гемофилии и болезнь Виллебранда – это разновидность геморрагических диатезов, проявля-
ющаяся в виде коагулопатий [7; 8]. 

Гемофилии А и В обусловлены нарушением синтеза (реже аномалиями) соответственно коа-
гуляционной части ΙΙΙ и ΙХ факторов свертывания крови. Заболевание передается женщинами по 
наследству, а болеют лица мужского пола [8]. 

Гемофилия С – наследственный дефицит ХΙ фактора свертывания крови, часто бессимптомно 
протекающий процесс. Болезнь впервые может быть обнаружена случайно. Спонтанная кровото-
чивость отмечается редко, проявляется преимущественно в виде синяков [9]. 

Чем легче степень гемофилии, тем позднее проявляется выраженный геморрагический син-
дром, хотя случайные порезы и травмы вызывают сильные кровотечения даже при легких фор-
мах заболевания [6]. 

Болезнь Виллебранда (ангиогемофилия) – наследственное нарушение синтеза в эндотелии 
или аномалиями крупномолекулярного белкового кофактора VΙΙΙ фактора свертывания крови 
(фактор Виллебранда). Болеют лица обоего пола. Не является типичным примером дисфункции 
коагуляции, поскольку отсутствие этого плазменного компонента системы гемостаза обусловле-
но, прежде всего, нарушением агрегационной функции тромбоцитов. Однако многие варианты 
этого геморрагического заболевания сопровождаются дисфункцией коагуляции вследствие 
уменьшения уровня антигеморрагического глобулина [5]. 

На сегодняшний день в Свердловской области насчитывается около 200 больных гемофилией, 
большинство из которых живет в Екатеринбурге [10]. 

В Уральском Федеральном Округе зарегистрировано 319 пациентов, страдающих гемофили-
ей А и 115 – с гемофилией В [5]. С ингибиторной формой гемофилии зарегистрировано 18 боль-
ных [6]. Пациентов с болезнью Виллебранда около 53 человек в области и 33 человека в Екате-
ринбурге [1]. 

Таким образом, пациенты с данными видами коагулопатий – недостаточно редкое явление, 
что бы врач хирург-стоматолог мог встретиться с ними на амбулаторном приеме, но достаточно 
редкое, чтобы врач был реально готов учесть все особенности лечения таких больных. Таким 
образом, с целью расставления акцентов при оказания стоматологической помощи таким боль-
ным, необходимо учитывать особенности приема таких пациентов. 

Цель исследования – систематизировать имеющиеся в литературе данные об особенностях 
приема пациентов с коагулопатиями и представить их в виде клинических рекомендаций для 
стоматологов-хирургов, работающих на амбулаторно-поликлиническом приеме. 

Задачи: 
1. Обобщить и систематизировать и имеющуюся информацию по лечению пациентов с коагу-

лопатиями. 
2. Выработать схему ведения данных больных на стоматологическом приеме. 
3. Представить данную информацию в виде клинических рекомендаций. 
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Материалы и методы исследования. 
Исследование проведено на кафедре стоматологии общей практики Уральского государ-

ственного медицинского университета, на базе Свердловской областной стоматологической по-
ликлиники. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
За период с 2010 по 2015 год на кафедре стоматологии общей практики было принято 18 па-

циентов с когулопатиями. В возрасте от 18 до 40 лет, преимущественно мужского пола. 
Для определения тактики ведения таких пациентов стоматологу необходимо определить со 

степень риска приема в условиях поликлиники. Следовательно, должны быть четкие показания 
для амбулаторного лечения, а именно: в амбулаторно-поликлинических условиях возможно про-
ведение плановой экстирпации одного зуба, исключая фазу обострения одонтогенной инфекции, 
на фоне адекватной заместительной терапии. Плановые хирургические вмешательства, помимо 
вышеописанной клинической ситуации, данной группе пациентов необходимо осуществлять в 
стационарах совместно с гематологом [5]. 

Удаление 2–3 зубов, а также третьего моляра, обязательно осуществляется только в условиях 
стационара с привлечением гематолога для уточнения дозировок гемостатических препаратом и 
кратности их применения [9]. 

Все манипуляции в условиях амбулаторно-поликлинического приема у данной группы пациен-
тов выполняются только в присутствии специализированной гематологической бригады «Ско-
рой медицинской помощи», осуществляющей лекарственное сопровождение стоматологических 
манипуляций. 

Удаление зуба в амбулаторно-поликлинических условиях необходимо производить после 
назначения концетратов коагуляционного фактора в средней дозе 40 МЕ/кг, при этом следует 
максимально уменьшить возможность травмирования кости и мягких тканей пациента. Важно 
также принимать меры профилактики развития альвеолита ввиду того, что при данном заболева-
нии могут развиваться поздние кровотечения [5]. 

После экстракции зуба пациентам с коагулопатиями, следует назначение антибактериальных 
препаратов как для профилактики пероральные инфекции, так и в качестве этиотропной терапии. 
Также антибактериальную профилактику следует назначать пациентам с протезами суставов. 

Препаратами выбора в данном случае являются антибиотики группы пенициллинов широкого 
спектра действия (Амоксиклав, Амоксициллин, Флемоксин – солютаб, Амосин), группы макро-
лидов (Азитромицин, Азитрокс, Сумамад, Вильпрофен), фотрхинолонов (Цифран, Ципрофлок-
социн). 

Также для остановки кровотечения из лунки зуба можно использовать фибриновый клей 
(Тисукол Кит, «Бакстер», Австрия), раствор капрофера, гемостатическую губку с гентамици-
ном/канамицином. 

Кровотечение может усиливаться в случаях применения ацетилсалициловой кислоты или 
других анальгетиков типа индометацина, следовательно, безопасными болеутоляющими сред-
ствами являются парацетамол, ацетаминофен, нурофен, ибупрофен, напроксен [6]. 

После удаления зуба необходимо в течение 5–10 дней следовать диете, состоящей из холод-
ной жидкости и измельченных твердых продуктов. 

При необходимости любых инъекций, в том числе при оказании терапевтической стоматоло-
гической помощи, также обязательна заместительная терапия [6]. 

Врачу-стоматологу, оказывающему помощь пациентам с коагулопатиями, необходимо пом-
нить ряд общих правил: 

1. Перед любой инвазивной манипуляцией обязательная заместительная терапия (препараты 
факторов крови). 

2. Выбор максимально щадящей тактки. 
3. Использование местных гемостатических препаратов (губки, клей). 
4. Не пытаться остановить кровотечение хирургическим путем – необходима адекватная ге-

мостатическая терапия!!! 
При отсутствии данных о виде гемофилии лечение должно проводиться как при гемофи-

лии А [8], т. е введение недостающих факторов свёртывания крови специализированной бригадой. 
Препараты витамина К для лечения болезни Виллебранда совершенно бесполезны [5]. Эф-

фективны повторные орошения кровоточащего участка 10% раствором аминокапроновой кисло-
ты и предварительный прием внутрь 5% раствора аминокапроновой кислоты по две столовых 
ложки 4–6 раз/сутки [4]. Альтернативным вариантом является полоскание рта десятью милли-
литрами 5% раствора транексамовой кислоты в течение двух минут ежедневно четыре раза в 
день на протяжении семи дней. Оно может применяться в сочетании с пероральными таблетками 
транексамовой кислоты не более пяти дней [9]. 

При гематурии нельзя использовать транексамовую и аминокапроновую кислоты – повыша-
ется риск возникновения почечной колики вследствие образования сгустков внутри мочеточни-
ков за счет подавления действия урокиназы [5]. 

Учитывая всю сложность оказания стоматологической помощи данной категории пациентов, 
особое внимание следует уделять профилактическим мероприятиям, а именно: 

Профилактические стоматологические программы должны включать: 
1. Плановые осмотры стоматолога два раза в год, с обязательным проведением щадящей про-

фессиональной гигиены полости рта с подбором средств ухода с минимальной возможностью 
травматизации мягких тканей. 
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2. Плановую санацию полости рта. 
3. Тщательную индивидуальную гигиену. 
4. Рациональное питание с назначением курсов поливитаминов и микроэлементов (фтор, 

кальций, железо) [6]. 
5. С такими пациентами необходимо особенно аргументировано проводить беседы о недопу-

стимости курения [9]. 
При проведении плановых осмотров в возрасте 12–13 лет необходимо провести более тща-

тельное комплексное стоматологическое обследование, позволяющее планировать будущее и 
решить, как наилучшим образом предупредить возникновение трудностей, вызываемых скучен-
ностью зубов или неправильным положением зубов мудрости и других зубов [9]. 

Также практикующему стоматологу необходимо помнить симптомы, обнаружение которых 
при сборе анамнеза и проведении обследования может насторожить врача о возможном заболе-
вании крови у рядового пациента, проходящего стоматологическое лечение, а именно: 

1. Склонность к образованию подкожных геморрагии и кровотечениям из слизистых оболо-
чек (12–24%). 

2. Меноррагии более 10 дней (65–70%). 
3. Послеродовые кровотечения (6–23%). 
4. Кровотечения из ЖКТ (4,2%). 
5. Носовые (45–60%), десневые кровотечения (51%) (2 и более раз в месяц). 
6. Кровотечения после удаления зубов (15%). 
7. Семейный анамнез, а именно наличие заболеваний крови у ближайших родственников. 
Выводы: Прием всех пациентов, с выявленными коагулопатиями с учетом предложенных 

схем оказания стоматологической помощи в условиях амбулаторного хирургического приема, не 
вызвал осложнений, время реабилитации после проведенных вмешательств сравнимо с таковым 
у пациентов, без соматической патологии. 

Использование данных алгоритмов лечения у пациентов с гемофилиями и болезнью Виллеб-
ранда позволит практикующим врачам не только избежать возможных осложнений, но и сделать 
оказываемую помощь более качественной. 

Кроме того, знание симптомов проявления заболеваний крови, поможет выявлению данной 
патологии у пациентов, обратившихся за стоматологической помощью. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
ОРТОДОНТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ 

Аннотация: в статье рассматриваются подходы к организации профилактических меро-
приятий, направленных на предупреждение и раннее выявление ортодонтической патологии у 
детей. Представлены исторические подходы к проблеме, а также вопросы правового регулиро-
вания деятельности специализированных медицинских организаций. 

Ключевые слова: профилактика, врач-ортодонт, гигиенист стоматологический. 
Социально-экономические изменения, прошедшие в стране в 90-е годы прошлого столетия, 

негативно отразились на стоматологическом здоровье нашего населения. Стоматологический 
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статус является одним из основных показателей общего состояния организма и заболевания по-
лости рта являются достаточно серьезной составляющей при оценке общего уровня здоровья 
детей школьного возраста. Разработка системы мероприятий, направленных на снижение показа-
телей стоматологической заболеваемости должна быть неотъемлемой частью программ по оздо-
ровлению нации [6]. 

Высокая распространенность и большая интенсивность поражения детей основными стомато-
логическими заболеваниями выдвигают проблему профилактики в стоматологии в число особо 
актуальных и значимых, поскольку низкий уровень санитарно-гигиенических знаний и навыков, 
отсутствие мотивации к участию в профилактических программах, недостаточная активность 
стоматологов в их пропаганде – определяют рост распространенности и интенсивности стомато-
логических заболеваний, в первую очередь, у детей [8; 3]. 

В 1977 г. на заседании экспертов ВОЗ в Москве было дано определение сути стоматологиче-
ской профилактики как системы социальных, медицинских, гигиенических и воспитательных 
мероприятий, направленных на обеспечение высокого уровня здоровья и предупреждения воз-
никновения заболеваний путем устранения причин и условий их возникновения [4]. 

Практически первичная профилактика в стоматологии реализуется путем выполнения ряда 
задач: 

1) выяснение и оценка эпидемиологической ситуации (на национальном, республиканском, 
областном и др. уровнях); 

2) определение уровня здоровья населения; 
3) устранение факторов, способствующих развитию стоматологических заболеваний; 
4) организация и проведение мероприятий, направленных на внедрение здорового образа 

жизни по отношению к органам и тканям полости рта, усиление резистентности организма и по-
лости рта к стоматологическим заболеваниям; 

5) оценка эффективности и коррекция системы профилактики стоматологических заболева-
ний [5]. 

Высокая значимость проведения любых профилактических мероприятий в детском и под-
ростковом возрасте известна. В становлении стоматологического здоровья решающую роль иг-
рают несколько жизненных этапов, важнейшим из которых является период с момента становле-
ния временного до полного формирования прикуса [7]. 

Медицинская деятельность по профилактике стоматологических заболеваний также как и все 
другие виды медицинской деятельности в Российской Федерации в соответствии с Законом 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» от 8 августа 2001 года №128-ФЗ подлежит 
лицензированию, порядок которого определен Положением о лицензировании медицинской дея-
тельности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.01.2007 г. №30, а также перечнем работ (услуг), утвержденным приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 10.05.2007 г. №323, включающим 
работы (услуги) по специальности «стоматология профилактическая». 

К профилактической работе следует привлекать гигиенистов стоматологических. 
В соответствии с требованиями к квалификации, установленными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.07.2010 г. №541н 
«Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специа-
листов, служащих раздел «квалификационные характеристики должностей работников в сфере 
здравоохранения» и Положением об организации деятельности гигиениста стоматологического 
по оказанию медицинской помощи детям, утвержденным Приложением №6 к приказу Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 03.12.2009 г. №946н 
«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи детям, страдающим стоматологиче-
скими заболеваниями», профессиональную деятельность в должности гигиениста стоматологи-
ческого осуществляет специалист, получивший среднее профессиональное образование по спе-
циальности «стоматология профилактическая» в соответствии с требованиями образовательного 
стандарта, утвержденного и введенного в действие приказом Министерства образования и науки 
РФ «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования» от 05.11.2009 г. №513 по специальности 
060205 «стоматология профилактическая», типовой программы и учебного плана и имеющий 
сертификат специалиста. 

В 2011 году требования к квалификации гигиениста стоматологического были расширены на 
основании Протокола заседания Координационного совета по медицинскому и фармацевтиче-
скому образованию Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 20.05.2011 г. №5 пункта №4 «Об организации подготовки гигиенистов стоматологических 
для Центров здоровья» о рекомендации образовательным учреждениям высшего и дополнитель-
ного профессионального образования использовать сокращенные основные профессиональные 
образовательные программы по специальности «стоматология профилактическая», квалифика-
ция «гигиенист стоматологический» для подготовки специалистов, имеющих среднее професси-
ональное образование по специальности «стоматология» (базовый уровень), «медицинская сест-
ра». Это позволило проводить комплектацию штата гигиенистами стоматологическими намного 
эффективнее и качественнее, так как стало возможным принимать на работу более опытных спе-
циалистов из частного сектора стоматологической помощи, прошедших ранее профессиональ-
ную переподготовку по «стоматологии профилактической». 
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Гигиенист стоматологический – специалист, владеющий современными методами планирова-
ния, организации и проведения профилактических и гигиенических мероприятий. 

Главная задача гигиениста стоматологического – организация и проведение под руководством 
врача-стоматолога, а также самостоятельно, в рамках своей компетенции, мероприятий, направ-
ленных на раннее выявление факторов риска возникновения стоматологических заболеваний у 
пациентов разных возрастных групп и их профилактику. 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
16.04.2008 г. №176н установлена номенклатура специальностей, которая включает специаль-
ность «стоматология профилактическая». 

Как уже было сказано выше, большую тревогу вызывает распространенность зубочелюстных 
аномалий и их отдельных нозологических форм, занимающих одно из ведущих мест в структуре 
стоматологической заболеваемости. Высокий уровень распространенности ЗЧА связан, в основ-
ном, с трудностью их правильной своевременной диагностики и лечения. По этой причине боль-
шое внимание уделяется ортодонтии, этиологии развития зубочелюстных аномалий и деформа-
ций, их профилактике и лечению, а также ортопедическому лечению детей. 

В настоящее время ортодонтия рассматривается как интегральная часть стоматологии. Это 
связано с тем, что многочисленными исследованиями, проведенными в разные годы, доказано, 
что ЗЧА играют одну из главных ролей в развитии заболеваний пародонта и кариеса [1; 2]. 

В Российской Федерации организация профилактической стоматологической помощи дет-
скому населению регулируется «Порядком оказания медицинской помощи детям со стоматоло-
гическими заболеваниями», утвержденным Приказом Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации от 13 ноября 2012 г. №910н. 

В детской стоматологической поликлинике одна должность врача-ортодонта вводится на 
10 врачей-стоматологов детских. 

На должность врача-ортодонта назначается специалист соответствующего стоматологическо-
го профиля, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и по-
слевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвер-
жденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 №415н (зарегистрирован Миню-
стом России 09.07.2009 №14292), по специальности «ортодонтия», а также Квалификационным 
характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом 
Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 №541н (зарегистрирован Минюстом России 
25.08.2010 №18247). 

Врач-стоматолог детский направляет детей с зубочелюстно-лицевыми аномалиями, деформа-
циями и предпосылками их развития, разрушением коронок зубов, ранним удалением зубов, 
нарушением целостности зубных рядов к врачу-ортодонту детской стоматологической поликли-
ники, стоматологического отделения детской поликлиники (отделения), а также медицинских 
организаций, оказывающих стоматологическую помощь детям, который осуществляет профи-
лактику, диагностику, лечение и диспансерное наблюдение детей. 

Для уточнения диагноза при наличии медицинских показаний врач-ортодонт направляет де-
тей на функциональные и (или) рентгенологические методы исследования, на основании резуль-
татов которых врач-ортодонт составляет план лечения и медицинской реабилитации детей. 

При наличии медицинских показаний к хирургическому лечению дети с зубочелюстно-
лицевыми аномалиями и деформациями направляются ортодонтом к врачу-стоматологу хирургу 
детской стоматологической поликлиники, стоматологического отделения детской поликлиники 
(отделения), медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь детям со стомато-
логическими заболеваниями, и при показаниях – к челюстно-лицевому хирургу в детское отде-
ление челюстно-лицевой хирургии (койки) медицинской организации. 

Врач-ортодонт осуществляет дальнейшее лечение и диспансерное наблюдение детей. 
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Аннотация: в статье представлены результаты комплексного социально-гигиенического 

исследования состояния здоровья сельских подростков с хронической гастроэнтерологической 
патологией. Полученные данные свидетельствуют о сниженном уровне здоровья сельских под-
ростков с хронической патологией органов пищеварения, а также позволяют выявить приори-
тетные направления комплексных лечебно-профилактических мероприятий по совершенствова-
нию медико-социальной помощи указанному контингенту подростков. 

Ключевые слова: заболеваемость, сельские подростки, хроническая гастроэнтерологическая 
патология. 

Здоровье подрастающего поколения является важнейшей составляющей благополучия общества, 
определяет будущую медико-демографическую ситуацию, трудовой, оборонный, репродуктивный и 
интеллектуальный потенциал страны. Сложившиеся в предыдущие годы тенденции ухудшения здо-
ровья детей и подростков, особенно в сельской местности, приняли устойчивый характер. Наблюда-
ется неблагоприятная динамика основных показателей их здоровья, при этом большинство хрониче-
ских патологий выявляется у детей школьного возраста, особенно в 15–17 лет [1–3]. 

По данным крупномасштабных эпидемиологических исследований среди подростков, одними 
из самых распространенных хронических неинфекционных заболеваний являются болезни орга-
нов пищеварения. На сегодняшний день не только отсутствует тенденция к снижению частоты 
этих заболеваний, но и отмечается неуклонный ее рост [4]. Медико-социальное значение указан-
ной патологии определяется значительной распространённостью и хроническим рецидивирую-
щим течением, снижающим качество жизни, формированием осложненных форм заболеваний, в 
ряде случаев, приводящих к инвалидизации [5]. 

Для получения детальной медико-статистической характеристики состояния здоровья сель-
ских подростков с хроническими заболеваниями органов пищеварения в целях последующей 
коррекции назначаемых им лечебно-профилактических мероприятий (уточнения алгоритма ин-
дивидуальной лечебно-реабилитационной программы), нами было проведено изучение заболева-
емости детей в возрасте 15–17 лет, страдающих хронической гастроэнтерологической патологи-
ей, проживающих в Нижегородской области. Материалом послужили данные трёхлетней обра-
щаемости в ЛПУ, полученные методом выкопировки данных из историй развития детей в специ-
ально разработанную анкету, а также результаты углублённых медицинских осмотров. 

Было выявлено, что уровень распространённости заболеваний среди изучаемого контингента 
составил 1447,0 ± 35,1‰, что в 1,4 раза выше соответствующего показателя среди городской по-
пуляции аналогичного возраста, установленного в исследовании Л.А. Митрошиной (2009) [3]. 

Известно, что на основе обращаемости в ЛПУ, в основном, регистрируются те состояния, при 
которых сам ребенок или его родители активно определяют наличие патологического процесса. 
В этой связи, обращает на себя внимание структура распространенности заболеваний у сельских 
подростков с хронической гастроэнтерологической патологией, в которой первое ранговое место 
традиционно занимают болезни органов дыхания (66,5%). Однако на втором месте были зареги-
стрированы болезни органов пищеварения (5,5%). Далее следовали болезни нервной системы 
(4,4%); травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин 
(3,8%); болезни кожи и подкожной клетчатки (3,8%). 

Для уточнения данных о состоянии здоровья изучаемого контингента было проведено специ-
альное медицинское обследование, включающее углублённый медицинский осмотр, оценку фи-
зического развития, комплексную оценку состояния здоровья, что в целом позволило существен-
но дополнить сведения, полученные при изучении обращаемости в ЛПУ. 

Было установлено, что уровень заболеваемости сельских подростков с хронической гастроэн-
терологической патологией составил 6021,2‰. В структуре заболеваемости лидировал класс бо-
лезней органов пищеварения (31,3%). Второе место занимали болезни нервной системы (20,8%); 
третье – болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; четвертое – болезни эндо-
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кринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ; пятое – болезни органов 
дыхания (20,5%; 7,3% и 6,9% соответственно). Суммарная доля перечисленных классов состави-
ла 94,6%. 

Полученное ранговое распределение указывает на значимость факторов образа жизни, опре-
деляющих развитие ведущих классов патологии и свидетельствует о значимости «школьных бо-
лезней», связанных с повышенной нагрузкой в старшем школьном возрасте на опорно-
двигательный аппарат, орган зрения и нервную систему. 

Необходимо отметить, что результаты в значительной степени корригируют показатели забо-
леваемости по данным трёхлетней обращаемости в плане их рангового распределения и увеличе-
ния значения. Обращает на себя внимание выявление на медицинском осмотре большого числа 
неизвестных ранее случаев заболеваний эндокринной системы, расстройств питания и наруше-
ний обмена веществ; психических расстройств и расстройств поведения, нарушений осанки, ско-
лиоза, плоскостопия и других болезней костно-мышечной системы, соединительной ткани, хро-
нических болезней верхних дыхательных путей. 

В ходе предпринятого исследования также были изучены показатели морфофункционального 
развития сельских подростков с хронической гастроэнтерологической патологией, группы физи-
ческого развития, уровень биологического развития, типы телосложения, функциональные пока-
затели системы кровообращения, показатели динамометрии. 

Установлено, что нормальное физическое развитие имели 48,7% подростков изучаемого кон-
тингента, что достоверно ниже эталонного показателя (p < 0,05). Среди отклонений физического 
развития наибольший удельный вес имела группа подростков с высокими значениями длины 
тела (53,1%). 

Пробы с физической нагрузкой показали, что функциональное состояние сердечно-
сосудистой, дыхательной и вегетативной систем у изучаемого контингента подростков хуже, чем 
у их сверстников из городских общеобразовательных школ (по данным исследования Л.И. Пав-
лычевой, 2004). Можно говорить о проявлении астенического синдрома, который сопровождает-
ся ослаблением защитных сил организма, снижением работоспособности и физической выносли-
вости. 

На основе интегральной оценки данных о физическом развитии, заболеваемости по данным 
обращаемости, материалов специального комплексного углублённого медицинского осмотра 
нами была установлена группа здоровья каждому подростку изучаемого контингента. 

Среди сельских подростков с хронической гастроэнтерологической патологией ни первая, ни 
вторая группы здоровья установлены не были (практически здоровые лица вообще отсутствова-
ли), все они были отнесены к 3–5 группам здоровья. Самой большой по численности оказалась 
третья группа здоровья (86,2% юношей и 82,1% девушек). Зарегистрировано достоверно большее 
число девушек четвёртой группы здоровья (16,7% против 12,8% среди юношей; р < 0,05). 

Таким образом, комплексная оценка здоровья свидетельствует о сниженном уровне здоровья 
сельских подростков с хронической патологией органов пищеварения. Наиболее неблагоприятна 
ситуация среди девушек данного контингента подростков: у них достоверно выше доля лиц с 
хроническими заболеваниями в стадии субкомпенсации. Становится очевидной необходимость 
разработки алгоритмов индивидуальных лечебно-реабилитационных программ для подростков с 
хроническими заболеваниями органов пищеварения. 

При этом необходим комплексный индивидуальный подход с учетом особенностей состояния 
здоровья, социально-гигиенических характеристик образа жизни и психолого-педагогических 
характеристик образовательного процесса. 

Основными задачами реабилитационных мероприятий для подростков с хронической патоло-
гией органов пищеварения является лечение рецидива заболевания и его предупреждение. Реа-
билитация должна включать в себя медицинский, психологический и социальный аспект. Реаби-
литационные программы необходимо составлять на каждого подростка индивидуально после 
комиссионного осмотра всеми специалистами. 

Медицинский аспект реабилитации должен включать в себя следующие мероприятия: кор-
рекцию режима дня и питания, создание физического покоя, медикаментозные средства, гомео-
патические препараты, физиотерапию, лечебную физкультуру, рефлексотерапию, диспансерное 
наблюдение. Медикаментозную терапию следует проводить строго по «Стандартам оказания 
амбулаторной помощи детскому населению Нижегородской области». 

Особое значение в подростковом возрасте приобретают такие факторы, как функциональное со-
стояние центральной нервной системы, характер и темпы формирования нейроэндокринной регу-
ляции, поэтому большое внимание должно уделяться психологическому аспекту реабилитации. 

Психологическая реабилитация должна проводиться подростку в группе и индивидуально. 
Рекомендуется использовать семейную психотерапию. 

Мероприятия социальной реабилитации должны включать в себя: индивидуальную работу с 
семьей больного ребенка; формирование у подростка коммуникативных способностей и навыков, 
профессиональное консультирование. 

Таким образом, проведённое исследование позволило получить комплексную оценку здоро-
вья сельских подростков с хронической гастроэнтерологической патологией, позволяющую рас-
ставить основные акценты в направлениях комплексной лечебно-профилактической работы по 
совершенствованию медико-социальной помощи указанному контингенту подростков, в осу-
ществлении которой призваны объединить свои усилия семья, работники здравоохранения и пе-
дагогические коллективы. 
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Аннотация: в работе изложены методические подходы к созданию прототипа биологиче-

ски активного препарата с функциями пробиопротектора на основе продуктов метаболизма и 
компонентов клеточной стенки микробных культур рода псевдомонад. С помощью показателей 
клеточного звена неспецифической резистентности и гуморальных факторов организма про-
анализирована эффективность разработанной композиции и доказана перспективность её ис-
пользования в качестве препаратов коррекции дисбактериоза. 

Ключевые слова: дисбактериоз, нормофлора, пробиотик, пробиопротектор, псевдомонады. 

В настоящее время большое внимание в научном мире уделяется нормофлоре человека и её 
иммуногенной роли, а также способности при изменении индуцировать заболевания. На данное 
время существует огромный спектр препаратов, позволяющий корректировать, изменять каче-
ственный и количественный состав нормофлоры, но по недавним исследованиям выявлено что 
эти препараты имеют много отрицательных аспектов. Эти препараты представляют из себя 
«фантомные» микроорганизмы созданный методами биотехнологии. 

Целью исследования является создание альтернативных препаратов коррекции дисбактерио-
за – пробиопротекторов, универсальных биологических моделей, активирующих эффекторную 
роль представителей нормофлоры человека. Предполагается, что препарат не будет обладать 
отрицательными свойствами современных пробиотиков и позволит проводить коррекцию пато-
логических процессов в организме человека без клинических последствий. 

Для реализации цели исследования необходимо решить ряд задач: 1) создать систему биоло-
гически активного препарата; 2) апробировать методы генетической инженерии: ZFN, TALEN, 
CRISPR/cas; 3) используя геномодифицированный молекулы активного вещества создать in vitro 
активный многокомпонентный комплекс инициирующий метаболическую, физиологическую и 
иммуногенную роль микрофлоры человека; 4) апробировать разработанный препарат in vivo на 
группе лабораторных животных с использованием клеточных и гуморальных тестов конституци-
онального иммунитета. 

В настоящее время изучена негативная роль пробиотиков, например, пробиотики на основе 
Micromonospora (получены с помощью технологии культивирования культуры тканей и культу-
ры клеток) и пребиотики на основе Penicilium (получены с помощью технологии рекомбинант-
ной ДНК) снижают метаболическую активность ферментов макроорганизма и выделяют специ-
фические вещества-бактериостатики замедляющие рост кишечной палочки, апробированы мето-
ды работы с ДНК, установлена динамика фагоцитарной активности по показателям фагоцитарно-
го числа как показателя клеточного звена иммунитета. В опытной группе животных процент ак-
тивных фагоцитов изменялся в диапазоне: 32,7–56,4% активных фагоцитов. В контрольной груп-
пе животных (не получавших пробиопротектор, как биологически активная добавка к пище) 
процент активных фагоцитов изменялся от 6,5–16,8% При исследовании лизоцима в составе гу-
моральных факторов обнаружено достоверное увеличение его до 16,1 ± 3,2 мг/мл по сравнению с 
контрольными величинами, которые составляли 4,5 ± 0,7 мг/мл. Полученные результаты свиде-
тельствуют о позитивной реакции макроорганизма на внедрение модифицированного пробио-
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протектора. Степени выживаемости опытной группы животных на 3 порядка превышало данный 
показатель в контрольной группе, что подтверждается анатомофизиологическими изменениями в 
организме опытных и контрольных животных (отмечалось наличие воспалительных процессов в 
нижнем отделе ЖКТ). Для определения количества лизоцима использовался метод на спектро-
фотометре по изменению оптической плотности стандартной живой суспензии M.lysodeikticus, 
для оценки функционального состояния фагоцитов – метод определения доли клеток, способных 
формировать фагосому. 

Основными выводами проделанного этапа работы являются: скрининг известных пробиоти-
ков по спектру клинических патологий in vivo, отработка методов генно-инженерных исследова-
ний и изучение действия пробиопротекторов на лабораторных животных. исследования проведе-
ны на базе Лаборатории доклинических испытаний и клеточной патологии Института высоких 
биомедицинских технологий ПетрГУ в рамках Программы стратегического развития вуза на 
2012–2016 гг. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ФОРМАХ ТУБЕРКУЛЕЗА 
ПОСЛЕ ТОРАКОПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

Аннотация: в статье показана эффективность применения средств и методов физической 
реабилитации больных после торакопластических операций в раннем и позднем послеоперацион-
ном периодах. Авторы отмечают, что применение разработанной программы физической реа-
билитации в условиях как можно более раннего включения в комплексное лечение предотвраща-
ет осложнения, сокращает продолжительность лечения, достоверно улучшает качество жиз-
ни больных. 

Ключевые слова: физическая реабилитация, туберкулез легких, торакопластика, лечебная 
физкультура, массаж. 

Введение. 
Сегодняшняя ситуация с туберкулезом остается острой и актуальной медико-социальной 

проблемой не только в Украине, но и во всем мире. Общее количество больных достигает  
50–60 миллионов, что заставило ВООЗ объявить в апреле 1993 года туберкулез глобальной опас-
ностью. Начиная с 1995 года в Украине зарегистрирована эпидемия туберкулеза, которая 
неустанно прогрессирует и приобретает угрожающие масштабы. 

Особенностями эпидемии туберкулеза в Украине в современных условиях является большое 
количество запущенных форм, распространенных полидеструктивних процессов, сопровождает-
ся массивным бактериовыделением, широкое распространение медикаментозной резистентности 
(устойчивости) микобактерий туберкулеза (МБТ), которые значительно снижают эффективность 
консервативного лечения больных туберкулезом [1, c. 16]. 

Вышеуказанные факторы побудили ученых к разработке новых методов лечения, реабилита-
ции и схем химиотерапии при лечении деструктивного и хронического туберкулеза. Однако, 
очевидно, что для преодоления существующей проблемы и предотвращения дальнейшего рас-
пространения эпидемии туберкулеза в Украине, применение модифицированных современных 
режимов химиотерапии препаратами I–II рядов и антибиотиков широкого спектра действия, ак-
тивных по отношению к МБТ, является недостаточным. При наличии необратимых изменений в 
легочной паренхиме приоритет в лечении больных с распространенными деструктивными и хро-
ническими формами туберкулеза хирургическим методом. Высокая эффективность лечения этих 
больных характеризуется совершенствованием техники оперирования, более четким определени-
ем показаний к операции, рациональным проведением предоперационной подготовки и после-
операционное ведение больных [12, с. 7]. 

Анализ медицинской литературы, литературы по физической реабилитации и практической 
деятельности врачей – реабилитологов, свидетельствует, что в торакальной хирургии очень 
большое значение придается поиску наиболее рациональных методов подготовки больных к опе-
рации и быстрой реабилитации в послеоперационном периоде. Ведь в период болезни в организ-
ме возникают новые качественные реакции, отличающиеся от нормальных физиологических. 
При заболеваниях легких они проявляются аллергией, интоксикацией и структурными изменени-
ями в легочной ткани, в результате чего нарушаются дыхание, нервная регуляция, процессы об-
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мена. Поэтому одним из критериев излечения от туберкулеза и неспецифических заболеваний 
легких является восстановление функции организма и работоспособности такими средствами, 
как лечебная физкультура и массаж. Систематическое применение которых, способствует ком-
пенсации нарушенных в процессе заболевания функций организма и повышению его адаптации к 
физической нагрузке [4, c. 134]. 

Лечебная физкультура и массаж благоприятно влияют также на состояние нервной системы 
больных туберкулезом: улучшаются пластичность и динамичность процессов в коре головного 
мозга [8, c. 16]. При туберкулезе сердечно-сосудистая недостаточность вызывает одышку в тех 
случаях, когда сократительная функция миокарда (вследствие длительной туберкулезной инток-
сикации) ослаблена и при этом уменьшен минутный объем сердца. Все функциональные и орга-
нические нарушения сердечно-сосудистой системы усиливают протекания туберкулезного про-
цесса, приводят к снижению газообмена, возникновению одышки, даже в состоянии покоя, сни-
жают работоспособность больного. Поэтому, неосложненный послеоперационный период созда-
ет условия для более раннего и полного восстановления функций жизненно важных органов и 
систем, обеспечивает быструю реабилитацию и работоспособность больных. 

Работа выполнена в соответствии с планом НИР Львовского государственного университета 
физической культуры. 

Формулировка цели работы. 
Целью работы было повышение эффективности лечения и реабилитации больных хрониче-

ским туберкулезом после торакопластичних операций путем разработки и апробирования ком-
плексной программы физической реабилитации больных этой патологии. 

Основные задачи работы: 
1. Проанализировать и обобщить данные литературных источников по проблемам физиче-

ской реабилитации пациентов с хроническим туберкулезом. 
2. Определить функциональное состояние организма больных после торакопластических опе-

раций. 
3. Разработать программу физической реабилитации и методические подходы к ее индивиду-

ализации. 
4. Изучить влияние разработанной программы физической реабилитации на общее состояние 

организма и уровень основных аспектов качества жизни. 
Результаты работы. 
Приспособление организма к новым условиям жизнедеятельности возникает через замещение 

или восстановление нарушенной функции. Однако полного замещения и тем более восстановле-
ния не наблюдается, даже если эти нарушения возникают в парном органе. Так, после удаления 
одного легкого при самом благоприятном исходе, функция дыхания одного легкого остается 
удовлетворительной при условии соблюдения больным определенного режима труда, отдыха и 
диеты. 

Понятие «компенсация» и «приспособление» не тождественны. Приспособление, как отмеча-
ет Б.В. Радионов, требует процесса компенсации функций, а также адаптация организма к изме-
нениям внешней среды наблюдается постоянно, в процессе всей жизни человека [10, c. 86]. 

Физические упражнения применяются почти при всех формах туберкулеза легких, кроме слу-
чаев обострения процесса, легочных кровохарканий и кровотечений, острого милиарного тубер-
кулеза и других состояний, при которых больному необходим постельный режим. 

Занятия лечебной физкультурой должны обеспечить постепенное увеличение физической 
нагрузки (в сочетании с раздражающим воздействием различных температур воды и воздуха), 
чтобы повысить степень тренированности, улучшить обмен веществ, укрепить вегетативную 
нервную систему, а соответственно, поднять общий биотонус организма больного [3, c. 45]. 

Наблюдение за больными после резекции показывает, что в результате самой операции часто 
возникают стойкие нарушения функций, обусловлены не только внешними, но и внутренними 
анатомическими изменениями легких. Как отмечает Л.К. Богуш, при острых заболеваниях лег-
ких, в том числе и при операциях на легких, развивается резкое нарушение дыхания, что требует 
быстрого развития компенсаторных механизмов [11, c. 174]. Зафиксированы резкое уменьшение 
дыхательного объема, резервных объемов вдоха и выдоха, фактической и форсированной ЖЕЛ, 
продолжительности проб с задержкой дыхания; экспираторное и инспираторное нарушения и 
неравномерность построения дыхательных циклов на фоне увеличении ЧД. В свою очередь, нару-
шение целостности грудной стенки снижает тканевое сопротивление и ведет к увеличению оста-
точной емкости легких, гиповентиляции, образования ателектазов. Это приводит к нарушению 
кровообращения в малом круге с последующими изменениями сердечной деятельности. Эти фак-
торы повторно вызывают нарушения функций печени, почек, желудка, мозга и других органов. 

Приведенные данные указывают на значительные изменения легочной вентиляции и бронхи-
альной проходимости, следствием которых является развитие гиповентилированных участков и 
застойных явлений в легких. В них снижается дренажная способность бронхов, задерживается 
отхождение мокроты. Возникают нарушения диффузии газов в альвеолярно-капиллярном ком-
плексе, изменения соотношений газообменных и гемодинамических процессов, гипоксия и гипо-
ксемия, снижение деятельности кардиореспираторной системы в целом. При неприменении 
энергичных мер по улучшению, в первую очередь, вентиляционной функций легких и трахео-
бронхиального дерева, стимуляции компенсаторно-приспособительных реакций вероятно разви-
тие послеоперационных осложнений в виде ателектаза, бронхитов, гипостатической пневмонии, 
легочно-сердечной недостаточности, тромбоэмболии [5, c. 87.]. После торакопластики у больных 
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возникают преимущественно на стороне операции существенные биомеханические и, естествен-
но, функциональные изменения. Значительно нарушаются движения усеченных ребер и безвоз-
вратно теряются они с удалением I и II ребер, вместе с пересечением большого количества мышц 
существенно сказывается на дыхательных экскурсиях грудной клетки. Одновременно суще-
ственно нарушаются движения плеча на оперированной стороне вследствие изменения положения 
лопатки и травмирования мышц, которые ее двигают. Частичная потеря целостности реберного 
каркаса, мышечные двигательные недостатки вызывают асимметричность грудной клетки и появ-
ляется искривление позвоночника с нарушением движений особенно в шейном отделе [9, c. 12]. 

Изучение физиологических функций организма нужно, чтобы, сравнивая их у больных и здо-
ровых людей, можно было определить резервные возможности организма, изменить процессы 
компенсаций и направить их в благоприятную сторону и тем самым способствовать более быст-
рому выздоровлению больных. 

От реабилитации зависит восстановление работоспособности. Если после резекции легкого 
функция не восстановилась или восстановилась недостаточно, то будет снижена или отсутствует 
работоспособность. Восстановленной работоспособность можно считать тогда, когда больной 
после резекции легких занимается прямо или косвенно полезной для общества трудом. Именно 
это и является основной задачей физической реабилитации, которая нашла свое достойное место 
в комплексном хирургическом лечении больных этого профиля. 

Ю.М. Репин указывает, что хирургическому лечению подлежат различные контингенты 
больных. С одной стороны, это пациенты с ограниченными формами туберкулеза. Хирургиче-
ское лечение таких больных и их физическая реабилитация является высокоэффективной, и при 
неосложненном течении послеоперационного периода наступает полная клиническая и трудовая 
реабилитация [6, c. 48]. 

Наше исследование было разделено на два этапа. На первом – больные двух категорий (одна – 
с ограниченными поражениями легких, вторая – с распространенными или ограниченными, про-
ходящих с осложнениями) сведены в первую – экспериментальную – занимались по разработан-
ной нами методике ЛФК и массажа. Вторая – контрольная – занималась по обычной методике. 
Целью дальнейшей работы должно быть исследование четырех групп – двух экспериментальных, 
и для сравнения – двух контрольных. В этой статье рассматриваются результаты исследований 
первого этапа. 

Материалы и методы исследований. Исследование проводилось на базе отделения торакаль-
ной хирургии ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии имени Ф.Г. Яновского 
НАМН Украины», г. Киев. 

Изучение основных структурно-функциональных нарушений в организме больного туберкуле-
зом легких после торакопластической операции под влиянием средств физической реабилитации 
проводилось при поступлении больных в клинику и при выписке на основе изучения историй бо-
лезни, опросы, анкетирование, а также изучение показателей пульса, кровяного давления, степени 
насыщения крови кислородом, внешнего дыхания и данных физического развития больных. 

Для оценки эффективности средств физической реабилитации сравнивались аналогичные по-
казатели, полученные у 65 больных туберкулезом легких (основная группа), занимались по раз-
работанной нами методике ЛФК и массажа, и у 47 больных (контрольная группа), занимались по 
обычной методике. 

Лечебная физкультура и массаж предназначалась больным после полного клинического об-
следования, когда был определен план их обследования. Больные страдали различными формами 
туберкулеза легких с наличием МБТ в мокроте и без них. Продолжительность занятий в стацио-
наре в среднем составляла 2–3 месяца. 

Исследование показателей гемодинамики, внешнего дыхания, газового состава крови, клини-
ко-лабораторных показателей проводились по общепринятой методике. 

Результаты исследования. Мы исследовали частоту сердечных сокращений после стандарт-
ной физической нагрузки и времени восстановления у больных основной и контрольной групп. 

Проанализировав результаты лечения больных основной и контрольной групп, мы пришли к 
выводу, что число сердечных сокращений в состоянии покоя и при дозированной физической 
нагрузке менее в группе больных, которые в период нахождения в стационаре систематически 
занимались лечебной физкультурой. Время восстановления пульса после физической нагрузки 
меньше у больных основной группы. 

Также, у больных, которые занимались лечебной физкультурой, заметно увеличились показа-
тели проб с задержкой дыхания. Особенно продолжительность паузы на вдохе у мужчин основ-
ной группы. 

У больных туберкулезом легких после торакопластической операции были изучены показате-
ли насыщения артериальной крови кислородом в состоянии покоя, при дозированной физической 
нагрузке и во время восстановительного периода. 

Результаты исследований у больных основной и контрольной групп показывают, что в группе 
больных, которые занимались лечебной физкультурой, процент оксигемоглобина в различные 
периоды лечения был выше, величина его падения после дозированной физической нагрузки бы-
ла меньше, и восстановительный период наступал быстрее. 

Артериальное давление у разных групп больных был нормальным, в процессе занятий лечеб-
ной физкультурой он существенным образом не менялся. 

Системы кровообращения и дыхания обеспечивают газообмен, нарушение одной из систем 
вызывает компенсаторное усиление функции другой. Функция внешнего дыхания у больных ту-
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беркулезом легких нарушена. В связи с этим мы исследовали функцию внешнего дыхания дан-
ной группы больных в разные периоды лечения при применении лечебной физкультуры. 

Частота дыхания после дозированной физической нагрузки и продолжительность восстанови-
тельного периода у больных, которые систематически занимаются лечебной физкультурой, зна-
чительно уменьшаются. Это достигается за счет экономного использования дыхания в покое и, 
особенно при дозированной тренировки сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Структурно-функциональные изменения мышечно‐костного аппарата, вызванные торакопла-
стической операцией, привели к значительным изменениям в деятельности внутригрудных орга-
нов, о чем свидетельствуют рентгенографические данные, спирографическое и электрокардио-
графические исследования больных. Почти у половины оперированных зарегистрировано раз-
личной глубины функциональные нарушения и низкие резервы кардиореспираторной системы. 

Исходя из результатов исследования у больных основной и контрольной групп исходные по-
казатели были одинаковы. Но, в группе больных, которые регулярно занимались лечебной физ-
культурой в период стационарного лечения, улучшились минутный объем дыхания не за счет 
учащения, а за счет урежения дыхания. У лиц контрольной группы существенных изменений не 
отмечено. Таким образом, предел дыхания у больных, которые систематически занимались ле-
чебной физкультурой, по сравнению с больными контрольной группы повысился. 

Выводы. 
1. Несовершенство существующих методов профилактики, лечения и реабилитации, даль-

нейшее распространение заболевания туберкулезом со всеми его негативными последствиями 
обуславливают необходимость нового комплексного подхода к решению этой проблемы. Учиты-
вая многообразие форм легочного туберкулеза, особенности его течения, в доступной нам лите-
ратуре практически не обнаружено систематизированных данных по комплексному сочетанию 
средств и методов физической реабилитации при восстановительном лечении этого контингента 
больных, отсутствуют обоснованные программы физической реабилитации и характеристика их 
влияния на функциональное и физическое состояние и качество жизни пациентов. 

2. Структурно-биомеханические изменения мышечно-костного аппарата после хирургическо-
го вмешательства существенно снизили функции кардиреспираторной системы, о чем свидетель-
ствуют спирографическое и электрокардиографические данные. Почти у половины оперирован-
ных зарегистрировано различной глубины функциональные нарушения и низкие ее резервы. 
Особенно существенные изменения наблюдались со стороны легочной вентиляции и дренажной 
функции бронхов, что может стать причиной послеоперационных осложнений в виде ателектаза, 
бронхитов, гипостатической пневмонии, легочно-сердечной недостаточности. 

3. Физические упражнения и массаж способствуют предупреждению ряда осложнений, кото-
рые могут развиваться в легких и в плевральной полости и вторичных деформаций грудной клет-
ки. Результатом трофического действия физических упражнений является восстановление эла-
стичности, подвижности легких. Улучшение оксигенации крови при выполнении дыхательных 
упражнений улучшает обменные процессы в организме и тканях. Также, физические упражнения 
улучшая кровообращение и лимфообращение в легких и плевре, способствуют более быстрому 
рассасыванию экссудата. 

4. Разработанная программа физической реабилитации содержит алгоритм реабилитационно-
го процесса после торакопластичних операций, методические особенности и указания по приме-
нению лечебной физкультуры и массажа в раннем и позднем послеоперационном периодах. 

5. Применение разработанной программы физической реабилитации в условиях как можно 
более раннего включения в комплексное лечение предотвращает осложнения, сокращает про-
должительность лечения, достоверно улучшает качество жизни больных. 
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ФНО-α и роли алекситимии в формировании психических нарушений у больных красным плоским 
лишаем. Установлено, что достоверно чаще встречалась алекситимия среди лиц мужского по-
ла (33,3%), в 69% случаев зарегистрирована гиперстеническая форма астении, у 64,9% пациентов 
определялся тревожный вариант синдромальной характеристики депрессивного состояния, 
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Красный плоский лишай является одним из часто встречающихся хронических рецидивиру-
ющих заболеваний кожи и слизистой полости рта. В общей структуре дерматологической забо-
леваемости частота встречаемости красного плоского лишая составляет 2,5%, среди болезней 
слизистой оболочки рта – 35%. В патогенезе основное значение придаётся дисфункции иммун-
ной системы. По данным ряда авторов, у психосоматических больных, независимо от нозологи-
ческой принадлежности часто регистрируется алекситимический тип личности [1–5]. 

Цель. Изучение активности провоспалительных цитокинов ИЛ-1β, ФНО-α и роли алексити-
мии в формировании психических нарушений у больных красным плоским лишаем. 

Материал и методы исследования. Нами было обследовано 57 пациентов красным плоским 
лишаем (29 человек подострой и 28 человек в период обострения хронической формы красного 
плоского лишая). Количественное определение цитокинов ИЛ-1β, ФНО-α, в сыворотке венозной 
крови проводили методом твердофазного иммуноферментного анализа в системе бидетерми-
нантного определения антигена с применением пероксидазы в качестве индикаторного фермента 
с использованием стандартных наборов (С-Петербург) в соответствии с прилагаемой к набору 
методикой. Психологическое обследование проводили с помощью психометрической шкалы 
TAS (Toronto Alexithymia Scale) для выявления алекситимического типа личности. Использова-
лась субъективная шкала оценки астении (MFI-20), состоящая из 5 подшкал. Показателем асте-
нии считалась сумма баллов выше 12. Легкая степень астении – от 12 до 15 баллов, умеренная – 
от 16 до 19, выраженная – свыше 20. 

Результаты исследований. У больных красным плоским отмечалось достоверное повышение 
содержания провоспалительных цитокинов: ИЛ-1β и ФНО-α как в группе больных подострой, 
так и хронической формой красного плоского лишая. В общей выборке больных алекситимиче-
ский тип личности был выявлен у 30 (52,6%) пациентов (первая группа) и отсутствовал у 27 
(47,4%) (вторая группа). Алекситимия достоверно чаще встречалась среди лиц мужского пола, 
чем женского – 19 (33,3%) и 11 (19,3%); р < 0,05. Исследование влияния гендерного фактора на 
степень выраженности проявлений алекситимического радикала в структуре личности больных 
показало, что при красном плоском лишае средний балл по шкале ТАS у женщин с алекситимией 
составлял 79,5 ± 1,03 балла, у мужчин – 75,7 ± 1,0 балл. С учетом клинических признаков гипер-
стеническая форма астении зарегистрирована в 69% случаев, гипостеническая – в 31%  
(р < 0,001). Синдромальная характеристика депрессивного состояния определялась в основном 
тревожным вариантом – у 37 (64,9%) пациента, реже астеническим – у 20 (35,1%). У пациентов 
красным плоским лишаем первой группы астенические нарушения регистрировались по всем 
субшкалам. Так, выраженный характер астении был установлен по субшкале «общая астения», 
умеренные проявления – «физическая астения», «пониженная активность» и «психическая асте-
ния», легкие астенические расстройства – «снижение мотиваций». У больных красным плоским 
лишаем второй группы в основном имели место легкие астенические нарушения, что фиксирова-
лось по субшкалам: «снижение мотиваций», «психическая астения», «пониженная активность». 
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Выводы. По результатам проведённого исследования установлено достоверное повышение 
содержания провоспалительных цитокинов ИЛ-1β и ФНО-α и выраженность проявления алекси-
тимического радикала в структуре личности больных красным плоским лишаем ассоциированой 
с наличием в клинической картине депрессивных расстройств. 
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проценте случаев регистрировалось у женщин (22,8%). 

Ключевые слова: красный плоский лишай, иммунорегуляторные цитокины, эмоционально-
личностная сфера. 

Изучение красного плоского лишая остается одной из наиболее актуальных проблем совре-
менной дерматологии. Красный плоский лишай отличается частотой сочетания с различными 
соматическими болезнями, в том числе особое значение в возникновении красного плоского ли-
шая придаётся нарушениям функций иммунной, нервной системы и психосоматическим нару-
шениям [1–5]. 

Цель. Изучение активности иммунорегуляторных (ИЛ-2, ИФН-γ) цитокинов и характеристик 
эмоционально-личностной сферы у больных красным плоским лишаем. 

Материал и методы исследования. Нами было обследовано 57 пациентов красным плоским 
лишаем (29 человек подострой и 28 человек в период обострения хронической формы красного 
плоского лишая). Количественное определение цитокинов ИЛ-2, ИФН-γ в сыворотке венозной 
крови проводили методом твердофазного иммуноферментного анализа с использованием стан-
дартных наборов (С-Петербург). Психологическое обследование проводили с помощью ряда 
психометрических шкал у 30 больных алекситимическим типом личности и 27 обследованных 
без алексетемии: шкала локус-контроля Дж. Роттера (шкала интернальности) – для выявления 
экстернального/интернального типа личности; Мюнхенский личностный тест (МЛТ) для выявле-
ния личностных особенностей преморбидного периода; шкала тревоги Гамильтона (НАМ-А). 

Результаты исследований. Изменения содержания иммунорегуляторных цитокинов ИЛ-2 и 
ИНФ-γ у больных подострой формы красного плоского лишая были достоверно повышены. Зна-
чения показателя тревоги, согласно шкале НАМ-А, статистически достоверно превалировали 
в1-й группе по сравнению со 2-й (р < 0,001). У алекситимичных пациентов показатель среднего 
балла тревоги соответствовал умеренной форме тревожного состояния, в группе больных без 
алекситимии – легкой. Данные личностных характеристик преморбидного периода с использова-
нием МЛТ у больных 1-й и 2-й групп свидетельствовали, что у респондентов 1-й группы стати-
стически достоверно превалировали значения по векторам «невротизм» (р < 0,01), «стремление к 
изоляции» (р < 0,001), «приверженность социальным нормам» (р < 0,001), «ригидность» – мелан-
холический тип, подразумевающий сочетание интраверсии с эмоциональной неустойчивостью  
(р < 0,001), а у 2-й группы – «экстраверсия» (р < 0,001), «эзотерические тенденции» (р < 0,01), 
«мотивационная направленность» (р < 0,001) и «толерантность к фрустрации» (р < 0,001). По 
результатам тестирования с использованием опросника Rotter I-E0 (шкала общей интернально-
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сти) было установлено, что в общей выборке доминировали пациенты с экстернальным типом 
личности – 31 (54,3%) (р < 0,001). Также у больных красным плоским лишаем статистически до-
стоверно чаще регистрировалось сочетание алекситимии с экстернальным типом личности, чем с 
интернальным – 36,8 и 15,9% соответственно (р < 0,01). Среди обследованных лиц с алекситими-
ей экстернальный тип личности в большем проценте случаев выявлялся у женщин (22,8%), чем у 
мужчин (14,0%) (р < 0,01). 

Выводы. По результатам исследования установлено, что у больных подострой формой крас-
ного плоского лишая происходило повышение ИЛ-2 и ИНФ-γ, то время как в период обострения 
хронической формы красного плоского лишая отмечалась лишь тенденция к их повышению. 
Установлено также, что у больных красным плоским лишаем с алекситимией формируются пси-
хические расстройства, соответствующие как астеническому кругу, так и депрессивным наруше-
ниям, протекающим с выраженным аффектом тревоги. 
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Уже давно медицинские центры и муниципальные больницы используют простейшие элек-
тронные карты пациентов, установленные на компьютеры в регистратурах и рецепциях. Такие 
карты создавались с целью упростить и ускорить процессы диагностирования, сбора данных о 
пациенте, назначения лечения [1]. 

Но как показала практика, такие карты перегружены ненужными функциями, в них отсут-
ствует простота и удобство использования, из‐за чего в большинстве государственных больниц 
они служат только для распечатки талона на прием. А уж об интеграции электронной карты па-
циента с самим пациентом и речи вообще не идет [2]. 

Разработка web-интерфейса должна быть сделана в соответствие с ГОСТ Р 52636‐2006, кото-
рый являясь на настоящий момент единственным нормативным документом, по сути, не описы-
вает техническую сторону электронной истории болезни, лишь указывает на ряд требований, 
касающихся, преимущественно, безопасности данных [3].  

Web-форма была спроектирован таким образом, чтобы не только ввод, но и последующие 
просмотр и анализ данных были удобны, наглядны и информативны, а любая информация, хра-
нящаяся в базе данных, была легко доступна пользователю. 

В программе предусмотрены возможности типизированного ввода, то есть заполнения полей 
текстового, числового, логического типов, списков и дат, которые в свою очередь предоставляют 
дополнительные возможности при сборе статистики и построении графиков. Редактор схем поз-
воляет делать графические пометки и рисунки, например, на изображении роговицы глаза. 

Модуль ЭМК справочник «Международная Классификация Болезней 10‐го пересмотра», ко-
торый используется для внесения диагнозов в стандартизованном виде. 
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Рис. 1. Результат поиска слова «бронхит» в МКБ‐10 
 

Предусмотрена возможность сформулировать свой собственный диагноз и связать его с 
«официальным» диагнозом по МКБ, а также много других полезных функций (рис. 1). Врач мо-
жет найти в МКБ некоторый диагноз по ключевому слову, ЭМК осуществит его перевод на ан-
глийский язык с помощью английской версии МКБ и выполнит запрос в медицинской базе в ин-
тернет для поиска статей по данной тематике. 

Досье каждого пациента содержит набор документов, отсортированных по категориям и 
снабженных специальными описателями. Простота классификации позволяет врачам быстро 
находить нужные документы в архиве. 

Работа с текстами может осуществляться либо посредством встроенного текстового редакто-
ра, либо с использованием Microsoft Word. Данные могут быть скопированы из карты пациента 
непосредственно в документ (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Диаграмма Схемы базы данных полученной в CASE средстве Rational Rose  
(Объектно‐ориентированный метод) 
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Письма и другие стандартные документы могут быть созданы автоматически на основе зара-
нее подготовленных шаблонов. В шаблоны можно добавлять поля из электронной медицинской 
карты, которые заполняются реальными данными в процессе генерации письма. Созданные по 
шаблонам документы автоматически прикрепляются к досье и могут быть отредактированы 
вручную. 

Рассмотрев существующие базы данных на основе sql запросов и реализованные в них интер-
фейсы, можно утверждать, что разнообразие для работы базы данных определяется профессио-
нальным уровнем подготовки специалистов и степенью развития их творческой составляющей, а 
также технической возможностью. 

Стоит соблюдать баланс технической оснащенности подобных комплексов и соответствия 
программного обеспечения требуемым стандартам, так как любое излишество усложняет систе-
му и влияет на цену продукта. Наличие каждого элемента графического интерфейса программы 
должно быть рационально обосновано. 
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Аннотация: автор сообщает, что до открытия таргетных препаратов в лечении рака мо-
лочной железы практиковались химиотерапия и гормонотерапия, но данное лечение у некото-
рых процентов женщин на начальных стадиях не приводило к длительной ремиссии и общей 
выживаемости. Исследователь делает вывод: открытие таргетных препаратов сделало 
огромный шаг в медицине, позволило многим женщинам обрести надежду на длительную безре-
цидивную жизнь. 
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Среди онкологических заболеваний у женщин рак молочной железы (РМЖ) – наиболее часто 
встречающаяся злокачественная опухоль и причина смерти. По данным ВОЗ, в мире наблюдает-
ся и проходит лечение более 11 млн женщин с диагнозом РМЖ. Каждый год регистрируется 1 
млн 200 тысяч новых случаев заболевания [МАИР, 2007]. Ежегодно от РМЖ погибает более 500 
тысяч женщин [WHO, 2007]. Основная причина смерти от РМЖ – прогрессирование заболевания 
с возникновением отдаленных метастазов. Поэтому системная цитотоксическая терапия являет-
ся методом выбора в лечении РМЖ, которая не только улучшает результаты безрецидивной и 
общей выживаемости, но и позволяет значительно улучшить качество жизни. 

До открытия Трастузумаба (таргетной терапии), цитотоксическая терапия РМЖ включала в 
себя: химиотерапию и гормонотерапию. В США 5-летняя выживаемость больных с локальным 
РМЖ (без поражения регионарных лимфоузлов) достигла в этой стране 98% (в 1950-х гг. – 80%). 
При региональном распространении РМЖ 5-летняя выживаемость составляет 81%, больные с 
отдаленными метастазами живут 5 лет в 26% случаев. Общая выживаемость 5 лет всей когорты 
пациентов с любой стадией – 88% (в 2002 г. – 81%), 10 лет – 80% [1]. 

В Западной Европе 5-летняя выживаемость составляет 74%, в Восточной Европе – 58, в Япо-
нии – 75, в развивающихся странах – 57% [2]. 

В России нет данных о популяционной выживаемости. Однако смертность от РМЖ за по-
следние 8 лет увеличилась в России на 13%, в США уменьшилась на 23%, в Англии – на 20%. 
Соотношение умерших от РМЖ к заболевшим в России – 0,49, аналогичный показатель в США – 
0,19 (в 2,5 раза ниже) [3; 4]. 

Конец 90 годов ХХ века в онкологии стал воистину временем открытия новых препаратов 
или по образному выражению [Chabner and Roberts, 2005] – «терапии», начало которой было по-
ложено с открытия и изучения иматиниба. 

Her2 является привлекательной мишенью для таргетной терапии, по целому ряду причину. 
В настоящее время считается, что от 20 до 25% всех случаев РМЖ сопряжены с амплификацией 
гена HER2 или гиперэкспрессией HER2. 
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Гиперэкспрессия HER2 при РМЖ предсказывает худший исход и нарушает работу путей пе-
редачи сигнала, регулирующих процесс роста и выживания. Примером может служить одновре-
менная стимуляция сигнального пути РI3K-Akt, ответственного за выживание клетки, и ядерного 
фактора кВ (NF-kB) – мощного медиатора воспаления, защищающего клетку от стимуляторов 
апоптоза (например, химиотерапии) [Makino K.et al., 2004]. Белок сурвивин, представитель се-
мейства ингибиторов апоптоза, действие которого при злокачественных опухолях человека свя-
зано с резистентностью к химиотерапии, так же управляется HER2 [Хia, 2003]. Блокада актива-
ции HER2 в доклинических моделях РМЖ и при раннем раке у женщин, подвергщихся анти-
HER2-терапии, приводит к блокаде сигнальных путей, ответственных за выживание клетки, что 
вызывает ее апоптоз [Yakes F.M. et al., 2002].  

Трастузумаб – это гуманизированное моноклональное антитело, которое избирательно связы-
вается с молекулой HER2/neu, подавляя при этом пролиферацию опухолевых клеток и вызывая 
их гибель за счет индукции антителозависимой клеточной цитотоксичности. Лабораторные и 
клинические исследования показали, что HER2 статус (гиперэкспрессия протеина/амплификация 
гена) является главным предиктором ответа на Трастузумаб. HER2-тестирование с помощью им-
муногистохимического метода (immunohystochemical assay, IHC) и/или флюоресцентной гибри-
дизации in situ (FISH) является ведущим фактором в оценке целесообразности лечения Трастузу-
мабом. 

При внутривенном введении в дозах 10, 50, 100, 250 и 500 мг параметры фармокинетики Тра-
стузумаба имеют дозозависимый характер. С увеличением дозы удлиняется период полувыведе-
ния и снижается клиренс. Период полувыведения после введения нагрузочной (4 мг/кг) и под-
держивающей (2 мг/кг еженедельно) доз составляет в среднем 5,8 дня (диапазон 1–32 дня). 

Наиболее частый побочный эффект – острые инфузионные реакции (лихорадка, озноб, кра-
пивница, слабость, бронхоспазм, одышка, гипотония), которые в общей сложности встречаются 
у 40–50% больных, обычно бывают легкой или умеренной степени и чаще развиваются при пер-
вой введении. Симптомы кардиотоксичности возникают у 5–7% больных, получающих Трасту-
зумаб в монотерапии, однако частота повреждения миокарда существенно возрастает при одно-
временном использовании Трастузумаба с другими кардиотоксичными препаратами. Существу-
ют два равноэффективных режимов введения Трастузумаба. При еженедельном введении нагру-
зочная доза составляет 4 мг/кг и вводится внутривенно капельно в течении 90 мин. Поддержива-
ющая доза составляет 2 мг/кг и вводится 1 раз в неделю. При введении 1 раза в 3 недели нагру-
зочная доза составляет 8 мг/кг, далее препарат вводится каждые 3 недели в дозе 6 мг/кг внутри-
венно капельно, в виде 90-минутной инфузии. Если предшествующая доза переносилась хорошо, 
препарат можно вводить в виде 30-минутной инфузии. 

Если медиана выживаемости у больных HER2 + РМЖ, получавших только одну лучевую те-
рапию, равнялась 3 месяцам, то комбинация лучевой терапии с таргетной терапией Трастузума-
бом достоверно увеличивает ее до 21 месяца (р < 0,001) [5]. 

В настоящее время Трастузумаб занял прочную позицию в лечении рака молочной железы с 
гиперэкспрессией HER2 и является единственным препаратом, который в сочетании с химиоте-
рапией увеличивает время до прогрессирования по сравнению с группой больных, не получав-
ших Трастузумаб. 

Трастузумаб может быть применен, для лечения метастатического HER2 положительного 
РМЖ в комбинации с таксанами, винорельбином, цисплатиносодержащими режимами, капеци-
табином в качестве I линии лечения, а также в монотерапии во II–III линии. 

В качестве 1	линии терапии Трастузумаб продемонстрировал высокую активнсоть и хорошую 
переносимость у женщин с метастатическим HER2 (+) – РМЖ [Vogel C.L. et al., 2002]. Частота 
объективного ответа на лечение составила 26%, а средняя продолжительность жизни – 22,9 мес. 
В результате II фазы исследования монотерапии Трастузумабом после химиотерапии медиана 
выживаемости равнялась 13 мес., а показатель клинической эффективности – 56%. В результате 
III фазы клинического исследования Трастузумаба в качестве I линии терапии в сочетании с раз-
личными режимами химиотерапии по сравнению с одной химиотерапией было отмечено значи-
тельное улучшение выживаемости (25,1 мес против 20,3 мес.) и объективного ответа на лечение 
(50% против 50%) [Seamon, 2001]. Полученное в данном исследовании снижение риска прогрес-
сирования заболевания на 62% привело к утверждению FDA (США) Трастузумаба в комбинации 
с паклитакселом в качестве I линии терапии метастатического РМЖ с гиперэкспрессией HER2. 
При добавлении Трастузумаба к паклитакселу так же отмечалось значительное увеличение меди-
аны выживаемости без прогрессирования (6.9 мес. против 3,0 мес. р < 0,001) и частоты объектив-
ного ответа на лечение (41% против 17%; р < 0,001). 

В соответствии с находками доклинического этапа возврат опухоли к прежним размерам 
наблюдается вскоре после прекращения лечения Трастузумабом. Поэтому в клинической прак-
тике Трастузумаб используется и после прогрессирования заболевания. В недавнем перспектив-
ном клиническом исследовании Трастузумаба и капецитабина в качестве 2 линии терапии после 
предшествовавшего лечения Трастузумабом было отмечено значительное улучшение показате-
лей объективного ответа на лечение и увеличение времени до прогрессирования в сравнении с 
одним капецитабином. Необходимо отметить, однако, что исследование было прекращено ранее 
запланированных сроков, поэтому статистическую значимость результатов необходимо оцени-
вать с особой осторожностью. 
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В результате первоначальных клинических исследований было доказано, что Трастузумаб 
имеет самостоятельную противоопухолевую активность. В исследовании Cobleigh с соавторами 
суммарная частота ответа составила 15% (4% полных ремиссий + 12% частичных ремиссий). 
Этот показатель уровня ответа производит большое впечатление, особенно если учесть, что па-
циентки относятся к группе плохого прогноза, а также ранее получали более одной линии хи-
миотерапии. Медиана продолжительности ремиссии составила 9,1 месяцев при лечении Трасту-
зумабом и была достоверно больше, чем ранее применявшейся химиотерапии – 5,2 месяца. Ме-
диана общей выживаемости составила 13 месяцев. В случаях положительного ответа на Трасту-
зумаб, медиана времени до развития резистентности составила 11 месяцев, в то время как на 
предшествующих схемах химиотерапии, у этих же пациенток она равнялась 5,4 месяца. Так же в 
данном исследовании было произведено сравнение частоты клинической ремиссии с учетом сте-
пени гиперэкспрессии HER2/neu. Было выявлено, что чем выше степень гиперэкпрессии HER2 
(+++), тем эффективнее терапия Трастузумабом. 

Таким образом, установлена самостоятельная противоопухолевая активность трастузумаба, 
при метастатическом РМЖ. 

Объективные данные, полученные при иммуно‐позитронной эмиссионной томографии (им-
муно-ПЭТ) с Трастузумабом, меченным цирконием 89 (Zr89), подтверждают, что Трастузумаб 
может проникать через поврежденный ГЭБ, так как защитные свойства ГЭБ ограничиваются 
нормальной тканью мозга, а не самим метастазом. Полученные изображения в 1–5-й дни после 
введения Zr89 Трастузумаба у 8 больным HER2 + РМЖ с МГМ свидетельствовали о том, что 
накопление препарата соответствовало уже выявленным опухолевым очагам в ГМ, легких, пече-
ни и костях; более того, были выявлены другие МГМ, не диагностированные ранее [6]. 

Особую группу, представляют пациентки с метастатическим РМЖ, чья медиана выживаемо-
сти до открытия Трастузумаба составляла 26%. Масштабные (по количеству включенных боль-
ных) исследования HERA, B-31, N9831, BCIRG 006 в общей сложности проанализировали ре-
зультаты лечения трастузумабом в адъювантном режиме у более чем 20000 женщин, с HER2/neu 
гиперэкспрессией опухоли и показали весьма обнадеживающие результаты. Так в исследовании 
В-31 и NCCTG 9831 было продемонстрировано абсолютное улучшение безрецидивной выжива-
емости равное 12% по сравнению с контрольной группой и 33% уменьшением риска смерти. Тем 
самым наука шагнула вперед, дав женщинам с метастатическим РМЖ, шанс на безрецидивную 
выживаемость и на улучшение качества жизни.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема профессионального выбора моло-
дежи. В работе приведены базовые характеристики механизма профессионального выбора в 
современных условиях. Автор приходит к выводу о том, что в современных условиях профессио-
нальный выбор – это рефлексивный выбор будущей карьеры, сферы приложения и саморазвития 
личностных возможностей. 

Ключевые слова: выбор профессии, профессиональное самоопределение, профессиональное 
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На сегодняшний день в жизни каждого человека одним из центральных и судьбоносных оста-
ется вопрос о поиске, выборе и овладении профессией. Профессиональный выбор представляет 
собой сложный конструкт самоопределения молодежи в той части, которая связана с самоопре-
делением в профессиональной сфере. 

Выбор профессии – это не что иное, как определение себя в обществе, очень важная часть 
общего процесса самоопределения. За принятым решением стоит образ более далекого будуще-
го, типа жизненной карьеры, места в обществе. В дальнейшем, выбор переводится в фокус пред-
принимаемых действий для реализации своих намерений. 

Во всем мире накоплен богатый опыт по проблемам профессионального самоопределения и 
профессионального выбора. Вопросы, касающиеся изучения интересов к определенной профес-
сии рассматривались в контексте изучения профессиональной направленности личности 
(В.Г. Немировский, Л.В. Сохань, Я.Л. Коломенский и др.); психологических предпосылок про-
фессионального выбора (Е.А. Климов В.Ф. Сафин, М.В. Кириллова, А.Б. Орлов и др.); в изуче-
нии возможностей построения жизненной стратегии (Н.С. Пряжников, А.Ю. Винокур, Н.И. Со-
болева и др.) [3]. 

При анализе психолого‐педагогической литературы мы можем констатировать, что выбор 
профессии – это социальное действие, которое может быть осуществлено как с учетом, так и без 
учета отдаленных последствий принятого решения, затрагивающее лишь «ближайшую жизнен-
ную перспективу». Важным отличием его от общего процесса самоопределения является то, что 
выбор профессии связан с прошлым опытом личности, а процесс профессионального самоопре-
деления простирается далеко в будущее, участвуя в формировании общего образа «Я» человека, 
определяя течение его жизни. 

Профессиональный выбор, как правило, определяется следующим: системой жизненных цен-
ностей личности (смысл и личностно значимые цели жизни); значимостью профессиональной 
деятельности как ценности в иерархии жизненных целей личности; содержанием самих профес-
сиональных ценностей (цели, которые человек хочет достичь в своей профессиональной дея-
тельности и средства их достижения) и их иерархией. 

Как отмечает Е.А. Климов, процесс профессионального самоопределения не заканчивается 
выбором профессии. Вопрос о выборе профессии или специальности возникает в течение всей 
жизни человека. Здесь следует добавить, что многие выбирают профессию случайно, неосознан-
но, при этом не готовы мотивировать свой выбор. Но даже при условии четко сформулированной 
мотивации профессионального выбора индивид не застрахован от ошибочного решения в про-
цессе профессионального самоопределения. Таким образом, выбор профессии – это катализатор 
того, что профессиональное самоопределение находится в динамике [7]. 

Профессиональное самоопределение как составная часть профессиональной идентичности – 
длительный процесс реализации внутриличностных и социально‐профессиональных потребно-
стей, процесс формирования личностью своего отношения к профессиональной среде и способ ее 
самореализации [7]. 

Исходя из этого, выбор профессии – это многомерный и многоступенчатый процесс, который 
можно рассматривать с разных сторон. Во‐первых, как серию задач, которые общество ставит 
перед формирующейся личностью и которые эта личность должна последовательно разрешить в 
течение определенного периода времени. Во‐вторых, как процесс поэтапного принятия решений, 
посредством которого индивид формирует баланс между своими предпочтениями и склонностя-
ми, с одной стороны, и потребностями существующей системы общественного разделения труда, 
с другой. В‐третьих, как процесс формирования индивидуального стиля жизни, жизненной стра-
тегии, отвечающих целям и задачам профессионального становления [9]. 

Сама ситуация выбора – это своего рода форс‐мажорные обстоятельства, в которых молодой че-
ловек испытывает сильнейшее когнитивное и эмоциональное напряжение в силу следующих причин. 

Во‐первых, из‐за высокого риска ошибки возрастает ответственность в принятии решений. 
Актуализация проблемы выбора приводит к самоактуализации молодого человека как субъекта 
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выбора. Самоактуализация – означает практический аспект деятельности: поступки и действия, 
направленные на выполнение жизненного плана. Это процесс личностного роста, выявления и 
реализации собственных возможностей (актуальных и потенциальных). 

Во‐вторых, неизвестность конечного результата и отсутствие гарантий многократно повыша-
ют риск, приводя к постоянным сомнениям, внутреннему беспокойству по поводу правильности 
сделанного выбора. 

В‐третьих, отсутствуют устойчивые образцы поведения в механизме выбора. Кардинально из-
менились условия, в которых делает выбор молодое поколение. Нарушена преемственность, отсут-
ствуют авторитеты. Растущая дифференциация в молодежной среде, существенные различия в 
возможностях и ресурсах не позволяют использовать и модели поведения своих сверстников [7]. 

В принципиально новых условиях информационного общества профессиональный выбор мо-
лодежи приобретает более сложную траекторию и подвержен влиянию следующих факторов: 

1) социальной неопределенности как характеристики новой социальной реальности, которая 
проявляется в неясности перспектив экономического развития, нестабильности рынка труда, не-
достатка информации как следствии слабо налаженной профориентации; 

2) условия неопределенности меняют сам механизм выбора – то, что признают рациональным 
в одних условиях, перестает быть таковым в других. Сталкиваясь с ситуацией неопределенности, 
молодой человек дезориентирован и не имеет достаточных оснований для рационального выбора 
профессии; 

3) постоянные динамические изменения системы социально‐экономических отношений и, как 
следствие, статуса профессий требует от молодежи умения предвидеть не только настоящие, но и 
будущие изменения в сфере образования и на рынке труда; 

4) процесс глобализации повышает уровень мобильности специалистов и информированность 
о сферах занятости, что приводит к увеличению трудовой миграции. 

Таким образом, механизм самого профессионального выбора профессии приобретает множе-
ство оттенков. 

Во‐первых, рынок профессий и рынок образовательных услуг в современной России практи-
чески не взаимосвязаны. Сложность и вариативность процесса построения жизненных планов и 
стратегий молодых людей связана с тем, что система высшего образования находится в условиях 
реформирования. В процессе формирования жизненных планов молодые люди, как правило, рас-
сматривают высшее образование в качестве обязательного и необходимого условия для достиже-
ния жизненного успеха. 

Помимо этого, особую ценность сегодня приобретает диплом об образовании как таковой, а 
не тот багаж знаний и умений, которые студент должен приобрести. 

Во‐вторых, из‐за потребностей социально‐экономического развития общества, молодежь, как 
правило, оказывается в ситуации профессионального выбора неоднократно. Принятие решения 
при выборе профессии откладывается на неопределенный срок, он неодномоментен, а чаще всего 
развернут во времени. Появилось новое понятие – «отложенный выбор» в процессе профессио-
нального самоопределения. Это связано со многими социальными факторами: многообразие ми-
ра профессий и сложной ориентацией в нем молодежи, трудностью в выборе учебного заведения, 
зависимостью от решения родителей, неадекватностью самооценки и др. 

В‐третьих, растет уровень профессиональной мобильности. В трудовом цикле современного че-
ловека неоднократно возникает потребность в смене профессии. В таких условиях, развитие спо-
собности к самоизменению, самосовершенствованию, самопознанию, самореализации и рефлексии 
является необходимым условием успешной профессиональной самореализации молодежи [7]. 

В‐четвертых, отсутствие «образа профессионала» как носителя четких профессиональных ка-
честв ограничивает представления о самой профессии, ее портрете и идеальной форме. Если 
раньше идеальный образ профессионала во многом был связан с конкретными людьми и их 
определенными профессиональными ценностями, то сейчас, как считает Л.М. Митина, «идеаль-
ный образ профессионала» заменен на «идеальный образ жизни» [8]. 

В‐пятых, особенностью выбора профессии в современных условиях является престижность 
как лидер списка мотивов в анкетах по профориентации. Если раньше престижность связывалась 
с научной работой или какими‐либо иными статусными позициями, то сегодня основополагаю-
щим критерием является заработок. 

В‐шестых, процесс самого выбора становится более многофакторным, вопрос организации еди-
ной системы управления профессиональной ориентацией остается нерешенным. Проводимые в 
современных условиях мероприятия не способствуют достижению главной цели – выбору профес-
сии, соответствующей индивидуальным особенностям, жизненному пути индивида и потребностям 
общества в кадрах, процесс профессионального выбора стал во многом стихийным и массовым. 

В наиболее общем виде можно сделать вывод о том, что в современных условиях профессио-
нальный выбор – это рефлексивный выбор будущей карьеры, сферы приложения и саморазвития 
личностных возможностей, а также формирование осознанного отношения личности к социаль-
ным и профессионально‐производственным условиям. 
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ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ДЕТСКИХ И МОЛОДЁЖНЫХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КРЫМА 
Аннотация: статья посвящена проблеме воспитания толерантности. В работе раскрыт 

положительный педагогический опыт воспитания толерантности подростков в деятельности 
детских и молодёжных общественных организаций Крыма начала XXI века, а также обозначе-
ны перспективы дальнейшего творческого использования педагогических идей воспитания де-
тей. Названы устойчивые компоненты воспитательных систем организаций и сформулированы 
выводы о целесообразности их применения для воспитания толерантности подростков. 

Ключевые слова: толерантность подростков, детские общественные организации, моло-
дёжные общественные организации, организации Крыма, процесс воспитания, педагогические 
условия, средства воспитания, положительный опыт воспитания. 

Актуальность темы. Республика Крым призвана сегодня обеспечить структурность, плано-
мерность и смысл человеческой жизни, развитие конкретной личности. В этом контексте вопрос 
воспитания толерантности подростков в деятельности детских и молодёжных общественных ор-
ганизаций Крыма начала XXI века приобретает особую актуальность и остроту. 

Воспитание детей в современных условиях Крыма затруднено тем, что за последние 20 лет 
идеологический вакуум мгновенно был заполнен идеями разобщенности и национализма, псев-
досвободы и независимости, моральной распущенности и подмены ценностей. Сегодня растет 
потребность дать оценку прошлому и направить современный образовательно‐воспитательный 
процесс в русло прогрессивных преобразований. 

Цель статьи: обоснование положительного педагогического опыта воспитания толерантно-
сти подростков в деятельности детских и молодёжных общественных организаций Крыма начала 
XXI века. 

Задачи: на основе анализа деятельности детских и молодёжных общественных организаций 
Крыма начала XXI века определить устойчивые компоненты воспитательной системы по воспи-
танию толерантности подростков и сформулировать вывод о целесообразности их дальнейшего 
применения. 

Содержание. Л. К. Белый, рассматривая социально‐политические проблемы современности в ста-
тье «Общественные объединения – действенные, инновационные факторы развития культурного 
Крыма конца ХХ – начала ХХ века», определяет общественные объединения как действенные, инно-
вационные факторы развития культурного Крыма конца ХХ – начала XXI века [1, с. 63–70]. 

Согласно статье 8 Федерального закона «Об общественных объединениях» под обществен-
ным объединением понимается «добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирова-
ние, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реа-
лизации общих целей, указанных в уставе общественного объединения» [4]. 

В нашем исследовании рассматриваются детские общественные организации, которые опре-
деляются согласно исследованию А.В. Волохова как добровольные, самодеятельные, самоуправ-
ляемые на основе Устава (и других документов) равноправные объединения детей и взрослых, 
созданные для совместной деятельности по реализации и защите интересов объединившихся [2]. 

На основании анализа современных нормативно‐правовых документов «детские и молодёж-
ные общественные объединения Крыма» определено как добровольные общественные объедине-
ния детей (в возрасте от 6 до 18 лет) и молодежи (от 14 до 35 лет) Республики Крым, которые 
легализованы в пределах автономии и функционируют с целью осуществления и защиты своих 
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прав и свобод, удовлетворения общественных, в частности экономических, социальных, куль-
турных, экологических и других интересов. 

Процесс деятельности организаций рассматривается как объект совместного творчества под-
ростков и взрослых. Оптимальный путь педагогического участия в деятельности детских обще-
ственных организаций рассматривается по формуле Б. В. Куприянова: это педагогическое сопро-
вождение общественной самоорганизации (предоставление подросткам в открытом актуализи-
рующем диалоге набора средств для решения актуальных задач) [3, с. 35–37]. 

Проведённый анализ деятельности детских и молодёжных общественных организаций Крыма 
начала XXI века выявил, что научно обоснованным педагогическим условиям воспитания толе-
рантности подростков наиболее соответствуют условия деятельности Бахчисарайского центра 
регионального развития «Топ‐Кая» (таблица 1). 

Таблица 1 
Положительный опыт воспитания толерантности подростков в деятельности  

Бахчисарайского центра регионального развития «Топ‐Кая» 
 

№ 
п/п 

Устойчивые компоненты процесса воспитания 
толерантности подростков

Обоснование целесообразности  
применения 

1. 
Теоретико-методологическое обеспечение процесса воспитания 
подростков в деятельности детских общественных организаций 

Чётко продумана концептуальная 
основа воспитания толерантнос-
ти подростка 

2. 

Определение общей и конкретной цели воспитания:
 воспитание творческой личности; 
 приобретение знаний о толерантности как: 
а) интегративной категории, её структуре; б) пути формирования 
умений эффективной коммуникации в условиях разногласий или 
конфликта мнений, взглядов, поведения; 
 выработка системы общечеловеческих ценностных ориентаций; 
 развитие навыков самоконтроля и самосовершенствования

Направленность на выработку 
когнитивных, прагматических и 
этических оснований толерант-
ности 

3. 

Соблюдение в деятельности организации принципов:
личностно-ориентированного воспитания; системной организации 
воспитания; активного взаимодействия детей и взрослых; свободы 
выбора; сотрудничества с другими организациями; широкой обще-
ственной инициативы (создание школьных евроклубов); 
учёта национального и общечеловеческого

Организация воспитательного 
процесса опирается на новую 
воспитательную парадигму с 
приоритетностью лично-
ориентированного принципа 

4. 
Организационно-методическая подготовка педагогов-
организаторов, изучение вопросов воспитания толерантности 
подростков в деятельности детских и молодёжных организаций

Формирование профессиональ-
ной компетентности педагогов, 
работающих с подростками 

5. Воспитательные мероприятия  
духовно-нравственного направления

Выработка этических оснований 
толерантности 

6. 
Обеспечение возможности получения равного опыта, равного 
статуса всем, независимо от национальности, вероисповедания, 
социального статуса 

Обеспечение свобод человека в 
гражданском обществе 

7. 
Оценивание текущих результатов, корректировка системы во-
спитания с учётом показателей результата; изучение процесса 
воспитания толерантности подростков

Возможность объективного раз-
вития толерантности как личнос-
тного качества подростка 

 

Опыт Бахчисарайского центра регионального развития «Топ‐Кая» является целесообразным в 
современных образовательных условиях, однако в перспективе работы – реализация религиозно-
го содержательного направления воспитания. Другие детские и молодёжные общественные орга-
низации Крыма начала XXI века воспитание толерантности подростков осуществляют при со-
блюдении лишь отдельных педагогических условий. 
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В ПРОЦЕССЕ ИХ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
Аннотация: статья посвящена изучению вопросов и проблем социальной адаптации млад-

ших школьников в коллективе сверстников. Исследователем проведено анкетирование по мето-
дике «Я и мой класс», которое способствует регулированию учителем межличностных отно-
шений учащихся. 

Ключевые слова: коллектив, микроклимат, диалог, диагностика, корректировка, взаимодей-
ствие. 

Общеизвестно, что человек как личность проявляется через систему отношений с другими 
людьми. 

Одной из главнейших задач социального воспитания и обучения является организация целе-
направленного процесса формирования межличностных отношений учащихся начальной школы. 
Современное рассмотрение данного вопроса – это развитие социально-психологической компе-
тентности учителя, который решать проблемы адаптации и социализации детей. 

Одним из основных педагогических условий осуществления этого процесса является целена-
правленное оказание учителем различных видов социально-психологической помощи, которая 
направлена главным образом на: 

 устранение, уменьшение негативных воздействий в школьном коллективе; 
 создание благоприятного микроклимата и микросоциума, в которых развивается ученик или 

ученица. 
Умение учителя оперативно оказывать такую помощь способствует профилактике и преодо-

лению разного рода педагогических ошибок, связанных с разнообразными конфликтными ситуа-
циями во взаимоотношениях учащихся со сверстниками, учителями и родителями. 

Такой подход позволяет создавать условия как для реализации личностно-ориентированного 
обучения, так и для целенаправленной, успешной социализации младшего школьника, поскольку 
«выводит» учителя начальных классов на позицию учитель-воспитатель, учитель-психолог, 
учитель-психотерапевт. 

Проблема формирования межличностных отношений между учащимися актуальна для всех 
учителей, которые связывают школьную успешность ребенка не только с его способностями к 
изучению всех учебных предметов, с его интеллектуальным развитием, но и с положительным 
эмоциональным развитием. 

Определить эмоционально‐психологический микроклимат в коллективе, а также насколько 
комфортно учащемуся в классе, школе можно с помощью несложной методики «Я и мой класс». 
Ее можно использовать в работе с учащимися 2–4 классов. В зависимости от цели, которую ста-
вит перед собой учитель (изучение общей картины класса или индивидуальных особенностей 
каждого школьника), бланки методики подписываются или же заполняются анонимно. 

Перед выполнением задания необходимо создать положительный психологический настрой 
класса на работу. 

 – Ребята! Сегодня нам предстоит выяснить, какой у нас класс, что нас больше всего волнует. 
На бланках выразите, пожалуйста, свои пожелания, эмоции, чувства. Напишите все, что считаете 
нужным. После обработки полученной информации ответы каждого из вас оглашаться не будут, 
я расскажу о нашем классе в целом. 

 

Бланк методики «Я и мой класс» 
1. Я хотел (а), чтобы в классе __________________________________. 
2. Мой класс ________________________________________________. 
3. В школе у меня _________________________ настроение, потому 

что________________________________________. 
 

Потребность в положительных межличностных отношениях, в конструктивном диалоге друг 
с другом, в уважительном общении характерна для большинства учеников. Ее реализация в 
школьной жизни означает благополучное развитие личности школьника, коллектива. 

Рассказ учащимся о классе (в целом, без называния фамилий) по результатам проведенного 
анкетирования вызывает у них большой интерес: они задают много вопросов, делятся впечатле-
ниями друг с другом и т. д. Предъявляя школьникам отрицательные данные, чрезвычайно важно 
сохранять позитивный настрой и создавать у учащихся перспективу «выравнивания» ситуации, 
возможное продвижение вперед. 

Полученные данные можно использовать при проведении внеклассных мероприятий, класс-
ных часов, на родительских собраниях, выступлениях на педагогических советах и т. д. Для по-
вышения психолого-педагогической компетентности можно организовывать с коллегами «круг-
лые столы», на которых будут обсуждаться вопросы формирования коллектива и, таким образом, 
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определяются и корректируются приоритетные направления учебно-воспитательной работы не 
только класса, но и школы в целом. Анализируя ответы школьников, можно не только выявить 
трудности межличностных отношений в классе, но и активно их преодолевать: включать уча-
щихся в совместную деятельность (работу в парах, группе, коллективе), использовать тренинго-
вые типы заданий на уроках и во внеклассной работе; приглашать школьного педагога-психолога 
для проведения углубленной диагностики коллектива. 
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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме отечественного образования, которое 
в настоящее время находится в ситуации системного кризиса. Одним из наиболее значимых по-
казателей данного кризиса является доминирование традиционной образовательной парадигмы, 
тормозящей качественную трансформацию культурных ценностей отечественного образова-
ния обществу на всех его уровнях, в том числе и на уровне общего образования. Выход из данного 
методологического кризиса автор видит в трансформации традиционной образовательной па-
радигмы в системе педагогической деятельности общеобразовательной школы.  

Ключевые слова: функции образования, знаниевая образовательная парадигма, кризис обра-
зования, гуманитарная культура, культурно-воспитательная функция, культурологическая па-
радигма образования. 

Существенные изменения, имеющие место в российском социуме, выступают причиной глу-
бокого кризиса в отечественном образовании, который (наряду с другими показателями) выража-
ется в неопределенности образовательных целей и содержания образования [1]. 

Образование как социально-государственный феномен выполняет ряд функций, важнейшая 
из которых обусловлена культурно‐воспитательным значением образования. Именно через куль-
турно-воспитательную функцию образовательная система России оказывает определяющее вли-
яние на духовную жизнь общества. В данном контексте формирование общей духовной культу-
ры учащихся общеобразовательных школ является условием успешности их дальнейшей жизни в 
обществе и профессии [2]. 

Между тем современное отечественное общее образование не может в полной мере реализо-
вывать обозначенную культурно-воспитательную функцию, в первую очередь из-за несоответ-
ствия традиционной знаниевой образовательной парадигмы к современным требованиям к обу-
чению и воспитанию российских школьников. 

В частности, А. Запесоцкий актуализирует противоречие знаниевого подхода к общему обра-
зованию следующим образом: традиционные образовательные системы, предназначенные для 
трансляции максимально возможного объема знаний ученикам, в контексте духовно-
нравственного становления их личности ограничивают формирование человеческой индивиду-
альности школьников и объективно приводят к кризису социально-культурного развития буду-
щих граждан России [5, с. 46]. В связи с этим аксиоматично важно понимать общеобразователь-
ную школу в качестве социокультурной системы, функции которой не ограничиваются простой 
функциональной подготовкой выпускника к будущей профессиональной деятельности. Общеоб-
разовательное учреждение необходимо рассматривать как систему трансляции и воспроизвод-
ства культурных норм, ценностей, идей, культуры в целом [5, с. 47]. 

Исходя из этого, важным признаком новой образовательной парадигмы является культуроло-
гически-ориентированное образование с акцентом на развитие личности ученика. В этом плане 
назначение образования состоит в его способности обеспечивать становление органичности и 
социальной значимости личности школьника как будущего гражданина отечества (во всех про-
явлениях гражданина своей Родины) [4]. 

В свою очередь культурологическая парадигма образования актуализирует значимость гума-
нитарной культуры для общества и личности. При этом гуманитарная культура отражается: 

 во внутреннем потенциале личности, который в жизни проявляется в развитии духовных 
потребностей и способностей будущего гражданина; 

 в уровне интенсивности проявления духовных способностей школьника, т. е. в его созида-
тельной практической деятельности. Поэтому в субъективном аспекте гуманитарная культура (в 
первую очередь выпускника общеобразовательного учреждения) выражает гуманистические 
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ценностные ориентации личности ученика. Другими словами, гуманитарная культура – это, 
прежде всего, гармония культуры знания, культуры чувств, общения и творческого действия. 

Р.Л. Лифшиц охарактеризовал значение гуманитарной культуры для личности и социума сле-
дующим образом: гуманитарная культура формирует универсальную личность, потому что: 

 вводит личность в круг проблем человека и общества; 
 прививает опыт гибкого, диалектически парадоксального мышления в конкретных жизнен-

ных ситуациях» [6, с. 129]. 
Исходя из этого, приобщение к гуманитарной культуре открывает перед выпускником обще-

образовательного учреждения значимые духовные горизонты и принципиально новые способы 
духовного освоения будущей самостоятельной жизни (в том числе в профессии). Выявляя чело-
веческие смыслы в объективной реальности, гуманитарная культура способствует формирова-
нию ощущения сопричастности социуму, в пределе – всему человечеству [6, с. 132]. 

Ориентация на культурологическую парадигму предполагает реализацию в современном об-
щем образовании культурологического подхода. Культурологический подход ориентирует обра-
зовательную систему школы на «диалог с культурой человека как ее творца и субъекта, способ-
ного к культурному самоуправлению» [3, c. 37]. 

При этом культурологический подход к организации и осуществлению образовательного 
процесса в общеобразовательной школе предполагает ориентацию на следующие аспекты: 

 аксиологический аспект культурологического подхода предполагает такую организацию 
педагогического процесса, которая обеспечивала бы изучение и формирование ценностных ори-
ентаций личности школьника; 

 технологический аспект культурологического подхода предполагает, что культура как уни-
версальная характеристика деятельности, задавая социально-гуманистическую программу, пред-
определяет направленность того или иного вида деятельности ученика; 

 личностно-творческий аспект обусловлен тем, что личность школьника, являясь носителем 
культуры, творчески развивается в мире культуры, интериоризируя и экстериоризируя культур-
ные ценности [8]. 

Поэтому именно в контексте культурологического подхода образование и выступает в каче-
стве средства трансляции культуры, овладевая которой выпускник общеобразовательной школы 
не только адаптируется к условиям постоянно изменяющегося социума, но и становится способ-
ным к неадаптивной активности, позволяющей выходить за пределы заданного, развивать соб-
ственную субъектность и приумножать потенциал российского социума [7]. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема учета ассоциативных связей, существу-
ющих в сознании потенциальных пользователей, при разработке путей навигации в учебном ги-
пертексте. Авторами анализируются данные, полученные в ходе соответствующего пилотаж-
ного эксперимента. 

Ключевые слова: учебный гипертекст, навигация, индивидуальный образовательный марш-
рут, гипертекстуальные связи, ассоциативные связи, ассоциативный эксперимент, слово-
стимул, слово-ассоциат. 

При разработке учебного гипертекста, под которым понимается учебное пособие с наличием 
гиперссылок как средства установления системных взаимосвязей между рассматриваемыми в 
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нем явлениями, возникает целый ряд проблем, одна из которых рассматривается в данной статье. 
Если учебный гипертекст ориентирован на пользователя и действительно допускает определен-
ную свободу навигации [4], а не предлагает ему фактически передвигаться по ссылкам в строго 
иерархически организованном учебном пространстве, интересы пользователя следует изучать и 
учитывать уже на этапе планирования гипертекста. В противном случае вряд ли можно создать 
условия для саморегулируемого образовательного процесса, при котором пользователь осу-
ществляет в той или иной степени мониторинг и контроль своей познавательной деятельности и 
её мотивационных аспектов [5]. 

Трансформация учебного текста в гипертекст или создание учебного пособия, изначально 
ориентированного на функционирование в гипертекстовом пространстве, требует фрагментации 
учебного материала. В каждом фрагменте выделяются ключевые слова, которые, выступая в ги-
пертексте в роли информационных единиц, остаются языковыми единицами (словами или слово-
сочетаниями), выполняющими определенные семантические и текстообразующие функции. У 
будущих пользователей уже сформирован опыт восприятия и использования данных языковых 
единиц, заложены ассоциативных связи. Выявление этих ассоциативных связей, можно, по мне-
нию авторов статьи, считать одним из путей обеспечения учета интересов обучающихся при со-
здании учебного гипертекста. 

При выделении определенных языковых единиц как ключевых слов, разработчик гипертек-
ста, как правило, руководствуется своим опытом, своими ассоциативными связями, которые обу-
словлены факторами, рассмотрение которых выходит за рамки данной статьи. Естественно пред-
положить, что в этом случае заложенные в учебном пособии гипертекстуальные связи не всегда 
будут совпадать с ассоциативными связями и познавательными запросами пользователя. Чтобы 
избежать значительных расхождений и создать условия для большей мотивации познавательной 
деятельности при обучении в гипертекстовом пространстве, был проведен пилотажный экспери-
мент, некоторые этапы которого соотносимы с ассоциативным экспериментом. 

Во время ассоциативного эксперимента от испытуемого требуется назвать первое пришедшее 
в голову слово или выражение (слово-ассоциат) в ответ на предъявляемый стимул [1]. Как в 
лингвистике, так и в психологии подобный эксперимент рассматривается как один из методов 
исследования мотивации личности [2, с. 26]. Заметим, что при изучении единиц языка в лингви-
стике может рассматриваться их «психологически реальное содержание», реальные смысловые 
связи слов в языковой памяти человека [3, с. 43]. 

Целью эксперимента, проведенного авторами статьи, являлось выявление существующих в 
сознании информантов ассоциативных связей языковых единиц, содержащихся в текстах, обра-
батываемых для соединения их в учебный гипертекст. Предполагалось уточнить, насколько це-
лесообразно преобразовывать те или иные слова и словосочетания в начальные точки навигации 
на познавательном маршруте. С этой целью в текстовых фрагментах (планируемых узлах навига-
ции) информантам предлагалось: 1) выделить слова, которые привлекали их внимание по разным 
причинам (без объяснения причин); 2) выделить слова, которые создавали потребность в поиске 
дополнительной информации (без уточнения характера требуемой информации); 3) написать од-
но/два/три слова-ассоциата, которые возникали в их сознании при подаче данного ключевого слова 
или словосочетания (в изоляции и текстовом фрагменте); 4) кратко указать, какого типа информа-
цию им хотелось бы получить при переходе по навигационной дуге от данного ключевого слова к 
следующему информационному узлу. Информантами в эксперименте являлись 10 преподавателей, 
связанных с преподаванием практической грамматики (дисциплины, по которой разрабатывается 
учебный гипертекст, и 50 студентов, являющихся потенциальные пользователями. 

В результате были отмечены значительные расхождения в восприятии анализируемых языко-
вых единиц в качестве потенциальных ключевых слов. Совпадения при выделении преподавате-
лями и студентами слов, привлекающих в тексте внимание пользователя составляют 52%. По-
требность поиска дополнительной информации отмечена далеко не во всех случаях. При этом 
совпадения составляют лишь 37%. Расхождения при реакции на слово‐стимул в изоляции (64%) 
заметнее, чем при рассмотрении его в текстовом фрагменте (42%). Необходимо отметить, что 
часть слов, отмеченных студентами на предыдущих этапах данного эксперимента, во фрагменте 
текста не вызвали у некоторых из них никаких ассоциаций. 

Расхождения становятся еще заметнее, когда речь идет о запрашиваемой информации. Как 
студенты, так и преподаватели в ряде случаев не смогли определить, какого типа информация им 
требуется, хотя на втором этапе отметили потребность в дополнительной информации. Инфор-
манты-преподаватели в 85% случаях запросили информацию, соотносимую с направленностью 
учебного гипертекста, в то время как студенты в 75% случаев назвали темы, не соотносимые с 
грамматической направленностью текста. Запрашиваемые ими темы соотносились скорее с лек-
сическим значением слова или словосочетания, чем с грамматическим значением формы или 
структуры. 

Итак, анализ полученных данных свидетельствует о том, что ассоциативные связи, возника-
ющие у информантов (преподавателей и студентов) при восприятии языковых единиц, которые 
планируются как ключевые слова в учебном гипертексте, характеризуются значительными рас-
хождениями. Установление гипертекстуальных связей по ассоциативным связям, существующим 
в сознании преподавателей-разработчиков, может привести к снижению антропоцентрической 
направленности создаваемого гипертекста и усилению его иерархического характера. Получен-
ные данные заставляют ставить и решать вопрос о возможности сочетания различных типов ас-
социативных связей при подготовке материалов для учебного гипертекста. 
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ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
Аннотация: в данной статье рассматривается категория детей с нарушениями речи, вари-

анты обучения и типы образовательных учреждений в зависимости от имеющегося у ребенка 
нарушения речи, а также цели и условия процесса обучения. Авторы приходят к выводу о важ-
ности построения такого образовательного процесса, который будет способствовать разви-
тию детей с нарушениями речи. 

Ключевые слова: дети с нарушениями речи, нарушение речи, образовательные учреждения, 
категории детей. 

Дети с нарушением речи – это особая категория, требующая внимания со стороны различных 
специалистов. Одним из них является педагог. Для организации учебной работы он должен знать 
психологические, физиологические и индивидуальные особенности ребенка, учитываться струк-
туру речевого дефекта и в зависимости от них выстраивать учебный процесс. 

К категории детей с нарушениями речи относятся те, кто имеет отклонения в развитии речи 
при нормальном слухе и сохранном интеллекте [3, с. 35]. Нарушения речи могут быть разными и 
проявляется в следующем: нарушение произношения звуков, особенности грамматического 
строя речи, бедность словарного запаса, нарушение темпа и плавности речи. Речевые нарушения 
могут быть различными по тяжести проявления. Одни позволяют обучаться в массовом детском 
саду и школе, другие – требуют специального обучения. Но и при условии обучения в массовых 
детских садах детям, имеющим нарушения речи нужно оказывать специальную помощь. Для 
этого в детских садах открываются логопедические группы. Там ребёнку оказывается помощь со 
стороны следующих специалистов: логопед и воспитатель со специальным образованием. Ока-
зываемая помощь включает в себя не только исправление недостатков речи, но и занятия по раз-
витию высших психических функций, таких как память, внимание, мышление, общая и мелкая 
моторика, обучение грамоте и т.д. При обучении в массовой школе, помощь школьникам осу-
ществляется в условиях логопедического пункта. В них направляются дети, имеющие недостатки 
произношения, письменной речи, которые возникают в связи с имеющимся речевым недоразви-
тием, и заикающиеся дети [2, с. 123]. Процесс коррекционной работы происходит параллельно с 
проведением школьных занятий и помогает преодолеть школьную неуспеваемость. Также необ-
ходимо подключать к работе и родителей ребенка. Это будет способствовать повышению эффек-
тивности образовательного процесса. 

Если у детей отмечаются тяжелые речевые нарушения, то процесс их обучения в массовых 
детских учреждениях невозможен. Для этого открываются специальные детские сады и школы 
для детей с тяжелыми нарушениями речи [2, с. 245]. Основным признаком тяжелого нарушения 
речи является резко выраженная ограниченность средств речевого общения при нормальном 
слухе и сохранном интеллекте. К нему относятся следующие речевые нарушения: алалия, афазия, 
ринолалия и различного типа дизартрии и заикание [4, с. 204]. 

Исходя из формы и тяжести речевого нарушения дети могут проходить обучение как в специ-
альных школах (классах, школах‐интернатах), так и в школах общего типа. Образовательный 
процесс осуществляется дифференцированно, в зависимости от индивидуальных образователь-
ных потребностей каждого ребенка. Это находит свое отражение в выборе формы и содержания 
образования для каждого школьника, имеющего нарушение в развитии. 

Дети, имеющие нарушение в устной и письменной речи, являются многочисленной часть 
младших школьников, которые обучаются в школе общего типа. По итогу окончания обучения, 
ребенок получает цензовое образование, как его нормально развивающиеся сверстники. Но при 
этом им оказывается помощь на школьных логопедических пунктах, являющимися структурны-
ми подразделениями общеобразовательного учреждения [3, с. 98]. Осуществляется психоло-
го‐педагогическое сопровождение всего образовательного маршрута ребенка с нарушением ре-
чевого развития. 



Педагогика 
   

103 

Ребенок, у которого отмечается тяжелое речевое нарушение проходит обучение в специаль-
ной (коррекционной) школе V вида. Она делится на два отделения. В первое отделении обучают-
ся школьники с грубо выраженным общим недоразвитием речи, которое характеризуется недо-
развитием всех основных компонентов системы речи на фоне алалии, афазии, ринолалии, ди-
зартрии, а также нарушением письменной речи, которые вызваны несформированностью языко-
вых средств. Во втором отделении обучаются дети с тяжелыми нарушениями мелоди-
ко‐интонационной и темпо‐ритмической стороны речи, то есть имеющие такие нарушения, как 
заикание, ринолалия, ринофония, фонастения, дисфония и др. И в первом и во втором отделении, 
при построении образовательного процесса необходимо применять дифференцированный под-
ход к коррекции нарушений и выбору методов, приемов и средств обучения. 

Основной целью обучения в школе V вида выступает усвоение детьми языка как средства 
коммуникации и орудия познавательной деятельности и уже на этой основе происходит изучение 
учебных предметов [2, с. 88]. В процессе коррекционного воздействия происходит практическое 
овладение детьми речью и создаются необходимые условия и предпосылки к усвоения преду-
смотренной учебной программы, формируется готовность к овладению разнообразными школь-
ными знаниями, умениями и навыками. 

Также обучение детей с речевым нарушением может происходить в школах‐интерната и 
классах для детей с тяжелыми нарушениями речи. Здесь осуществляется процесс образования в 
объеме основной школы общего назначения. Основой построения образовательного процесса 
является единство обучения, развития и коррекции. Помимо общеобразовательной подготовки 
происходит преодоление речевого недоразвития и связанных с ним особенностей психического 
развития, воспитание личности. Также в условиях школы‐интерната внедряются здоровьесбере-
гающие технологии. В структуре обучения школы данного типа выделяются две ступени: 
начальную и основную, но при необходимости предусмотрено дошкольное отделение. 
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Категории детей, относящейся к «группе риска» в настоящее время уделяется большое вни-
мание. Это вызвано тем, что количество таких детей постепенно возрастает. По данным стати-
стике количество детей, которые входящих в «группу риска» составляет15%. Это вызвано ухуд-
шением экологической обстановки, изменение социально‐экономической обстановки, также тем 
фактом, что родители не уделяют должного внимания своим детям в связи с большой занятостью 
на работе. Изучению таких детей уделяется большое внимание со стороны многих наук, таких 
как педагогика, психология и других. 

К категории детей группы риска относятся те, которые в силу каких‐либо определенных об-
стоятельств более других категорий подвержена негативному внешнему воздействию со стороны 
общества и его криминальных элементов. Это является причиной их дезадаптации [1, с. 55]. Их 
отличительной характеристикой выступает то, что они подвержены воздействию объективных 
нежелательных факторов, которые иногда срабатываю, а иногда нет. Для того, чтобы их предот-
вратить, необходимо применять комплексный подход при работе с детьми. Это поможет предот-
вратить последствия воздействия неблагоприятных факторов, создать необходимые условия для 
гармонического развития [4, с. 59]. К причинам, вызывающим попадание в группу риска являют-
ся следующие: 

 медико‐биологические (нарушение психического и физического развития, заболевания ма-
тери, наследственный фактор и другие); 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

104   Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 

 социально‐экономические (неполная семья, употребление спиртных напитков, бродяжниче-
ство и другие); 

 психологические (нарушение общения с окружающими, трудности взаимодействия со 
сверстниками, нарушения социальной адаптации и так далее); 

 педагогические (несоответствие условий обучения психофизиологическим особенностям 
ребенка, отсутствие интереса к процессу обучения, отрицательные оценки и т. п.) [2, с. 75]. 

Как правило, в группу риска входят подростки, так как в этом возрасте происходят изменения 
и перестройка организма ребенка. У многих из них отмечаются особенности в физическом, пси-
хическом и социальном развития – проблемы со здоровьем, трудности в процессе воспитания и 
обучения, сиротство и так далее. Исходя из этого важными направлениями помощи со стороны 
государства таким детям являются обеспечение гарантии прав на в развитие и защиту. У них 
наблюдаются трудности общения с окружающими людьми, некоторые из них убегают из дома и 
бродяжничают. 

К «группе риска» могут относятся следующие категории детей: 
 дети, имеющие проблемы в развитии, но без резко выраженной клинико‐патологической 

характеристики; 
 дети без попечения родителей; 
 дети, воспитывающиеся в неблагополучных и асоциальных семьях; 
 дети из семей, нуждающихся в социально‐экономической и социально‐психологической 

помощи и поддержке; 
 дети с социальной и психолого‐педагогической дезадаптацией [1, с. 44]. 
У детей, относящихся к группе риска, можно отметить следующие социальные и педагогические 

особенности: агрессивность, тревожность, нарушение общения со сверстниками, антисоциальное 
поведение, низкая успеваемость в школе, нарушение игровой деятельности и гиперактивность, побе-
ги из дома и пропуски школьных занятий. К психологическим особенностям «детей группы риска» 
можно отнести следующие: замедленное психическое развитие, недостаточность эмоциональной 
сферы, низкий интеллектуальный уровень, особенности мышления и воображения [4, с. 71]. 

Дети, оставшиеся без родителей, воспитываются в условиях детского дома. Многие из них 
агрессивны, раздражительны, вступают в конфликты со сверстниками, нарушение эмоциональ-
но‐волевой сферы. Некоторые из них воспитываются в асоциальной семье. Это также негативно 
влияет на ребенка. У него отмечается понижение уровня эмпатии, он перестают понимать окру-
жающих людей и сочувствовать им, что приводит к тому, что ребенок становится замкнутым и 
неуверенным в себе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что «дети группы риска» это особая категория, требу-
ющая к себе пристального внимания со стороны различных специалистов. Психологические, пе-
дагогические особенности таких детей вызваны различными неблагоприятными факторами. Чем 
раньше начать оказание помощи детям, тем эффективнее она будет. Необходимо также прово-
дить работу с семьей ребенка. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ЗВУКО-СЛОГОВОЙ 
СТРУКТУРЫ СЛОВА ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: данная статья посвящена изучению звуко-слоговой структуры слова у дошколь-
ников, возникновению речевого звука, особенностям звуков русского языка, усвоению грамматиче-
ской структуры ребенком. Исследователи приходят к выводу о влиянии простейшего осознания 
фонетических особенностей звучащего слова на развитие общеречевого умения ребенка. 

Ключевые слова: звуковая единица, речь, фонема, грамматическая структура. 
Раздел языкознания, который занимается изучением звуковой стороны языка, то есть спосо-

бов образования (артикуляция) и акустических свойств звуков, их изменением в речевом потоке, 
называется фонетикой. Звуковой строй определенного языка изучает частная фонетика. В отли-
чие от нее общая фонетика, используя материалы различных языков, занимается рассмотрением 
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общих теоретических вопросов образования звуков речи, структуры слога, природы ударения, 
отношением звуковой системы языка к его грамматической основе. 

Каждый звук возникает в результате действия артикуляционного аппарата человека, который 
находится в сложном взаимодействии с центральной нервной системой. Воздушная струя, по-
ступающая из легких, изменяется вибрациями голосовых связок, которые расположены в горта-
ни, и препятствиями, созданными органами речи в полости носа и рта. Возникновение гласных 
происходит, когда колеблются напряжённые голосовые связки. Звонкие согласные производятся 
с участием голосовых связок и закрытия или конвергенции артикуляции рта и носа. 

Надгортанные полости обеспечивают звук акустическими свойствами. На это влияет форма 
надгортанной полости, размер и тонус мышц. 

По Т.Б. Филичевой, гласные звуки образуются при проходе струи воздуха через голосовые 
связки почти без шума [4]. 

В работах Т.А. Уханова, И.П. Горбунов и других отечественных ученых отмечено, что 
наименьшая единица звука – слог. Он создается при сильном дыхательном движении. Слова рус-
ского языка состоят из одного и более слогов. Сильное произношение, выделение голосом одно-
го слога из состава слова, которое используется для фонетических ассоциаций, называется сло-
весное ударение. В связи с динамичным характером русского акцента произношение между сло-
гами в слове распределено неравномерно. Гласный в ударном положении произносится более 
четко, ясно. В безударных слогах гласные сформулированы менее четко и меняют свое звучание, 
они снижаются. Безударная позиция гласных слабая [2]. 

В работах В.В. Коноваленко и С.В. Коноваленко подчеркивают, что слог в качестве основной 
звуковой единицы русского языка на основе закона растет восходящей звучности: в слоге звучит 
диапазон от малого до самого звучного. Если буквы распределить по звучности, то в начале сто-
ят гласные, затем сонорные согласные, и в конце шумные согласные. Слогораздел связан с мор-
фологической структурой слов: это зависит от стыка морфем и характера самого стыка, то есть, 
является ли это необходимым при нахождении слогораздела на соединении приставки и корня, 
корня и суффикса [1]. 

Звуки речи изучают и в фонологи. Но в отличие от фонетики, фонология видит их с функцио-
нальной точки зрения. В этом случае звуки выступают как смыслоразделительные единицы. Ос-
новное место в фонологии имеет учение о фонеме. Фонема – это короткая звуковая единица язы-
ка, которая имеет способность различать звуковые оболочки различных слов и морфем. 

Общее недоразвитие речи считается формой речевых нарушений, в которых ребенок с нор-
мальным слухом и, прежде всего, при сохранном интеллекте сформировал все компоненты язы-
ковой системы (лексику, фонетику и грамматику). 

Словарь дошкольников с общим недоразвитием речи все еще отстает от возрастных норм как коли-
чественно, так и качественно. Трудности связаны с нахождением антонимов и синонимов, родственных 
слов, слов с абстрактным значением, относительных прилагательных, некоторых обобщений. 

С.А. Миронова в своей книге «Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях» в 
разделах «Обучение детей составлению рассказов», показывает содержание и методы работы, 
используемые для развития прямой речи. Е.Г. Корицкая и T.A. Шимкович в главе «Создание раз-
вернутой описательной и повествовательной речи у детей с третьим уровнем общего развития 
языка» раскрыли цели работы по формированию расширенного самостоятельного описательного 
и повествовательного умения детей, и предлагают два направления данной работы: 

1. Формирование речи ребенка, с опорой на ранее известные в этом готовом сюжете (работа 
по чтению и пересказ историй по фотографиям или серии последовательных изображений). 

2. Формирование речи ребенка без опоры на готовый рассказ. 
Большое внимание уделяют развитию связной речи Е.М. Мастюкова, Н.С. Жукова, T.B. Фи-

личева в книге для учителей‐логопедов «Преодоление общего недоразвития речи у детей до-
школьного возраста». 

Эта тема весьма актуальна, так как специалисты в логопедии фокусируется на развитии связ-
ной речи у детей с общим недоразвитием и на их готовности к обучению в школе. 

В современных методах обучения грамоте общепризнанным стало положение, в котором 
практическое знакомство со звуком слова – является необходимым условием для овладения чте-
нием, письмом и позже языками, построенными на принципе звукобуквенности. 

Навык чтения сформировывается в детстве только после освоения слияние звуков речи в сло-
ги и далее в слова. К.Д. Ушинский отметил, что «…сознательно читать и писать может уметь 
только тот, кто понял структуру звуко‐слогового состава» [3]. 

Таким образом, изучение ряда работ педагогов, психологов, лингвистов подтверждает, что 
простейшее осознание фонетических особенностей звучащего слова существенно влияет на раз-
витие общеречевого умения ребенка – усвоение грамматической структуры, пополнения словар-
ного запаса, улучшение дикции и артикуляции. Именно поэтому для ребенка с речевыми нару-
шениями будет лучше прийти в школу не только с фонетически чистой речью, лексически раз-
вернутой, грамматически правильной, но и умеющим читать. 
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Аннотация: в работе рассмотрены возможности использования визуализации учебного ма-
териала в качестве важного инструмента обучения. Автор сообщает, что визуальное восприя-
тие информации учебного материала способствует более глубокому его пониманию и усвоению, 
активизирует учебную деятельность. 

Ключевые слова: визуализация, визуальное восприятие, визуальные средства обучения, ин-
формационные технологии. 

Результаты психологических и педагогических исследований показывают, что наглядность не 
только способствует более успешному восприятию и запоминанию учебного материала, но и 
позволяет активизировать умственную деятельность, глубже проникать в сущность изучаемых 
явлений, активизировать творческий потенциал [2; 5]. Косвенным доводом в пользу использова-
ния визуальных средств, для активизации учебной деятельности является интенсификация обу-
чения, как одна из результативных характеристик учебного процесса. Интенсификация достига-
ется благодаря возможностям визуализации представлять большие объемы информации в лако-
ничной, свернутой, логически организованной, удобной форме, адекватной психофизиологии 
человека. 

Визуализацию, как особая форма выражения идеи, структурирует информацию и делает ее 
наглядной. При этом задействуется эмоциональная сфера человека. 

Эволюцию подачи наглядного материала можно проследить от классной доски и мела 
(Я.А. Коменский, И. Песталоцци, К.Д. Ушинский, Л.В. Занков), затем интерактивной доски и 
инструментов презентации. Информационные технологии позволяют раскрыть принцип нагляд-
ности на новом витке педагогического знания и достичь совершенно иных высот интенсифика-
ции процесса обучения, превращения учебного процесса в увлекательную, познавательную, мо-
тивирующую деятельность, а также становятся ресурсом самореализации, самовыражения и кре-
ативности. В итоге это приобрело форму, которая требовала навыков систематизации, анализа и 
извлечения информации. 

Со стремительным распространением и доступностью информационных технологий, презен-
тации становятся все более интересными, и технически более сложными, поскольку интернет 
способствует расширению диапазона выбора средств, форм и методов визуализации информа-
ции, повышению уровня профессионализма [1; 2]. 

С активным и повсеместным использованием информационных технологий в жизни, в обра-
зовании, в профессиональной сфере, презентации стали широко распространяться для визуаль-
ной подачи информации, ежедневно создают миллионы презентаций. В бизнес‐сообществе, пре-
зентации используются для представления продукции, процессов, идей, в образовании для луч-
шей наглядности на лекциях, семинарах, при защите курсовых и дипломных работ, диссертаций. 
Даже в школах, презентации широко распространены и применяются повсеместно уже с началь-
ных классов. 

Как источник для изучения, визуальный материал уникален по‐своему познавательному по-
тенциалу и многоуровневости закодированной в нем информации. Визуальные способы пред-
ставления информации являются наиболее эффективными, так как делают информацию более 
структурированной, систематизированной и наглядной. Визуализация стимулирует повышение 
степени осмысленности, обобщенности воспринимаемых образов. 

С точки зрения преподавателя под визуализацией учебного материала понимается представ-
ление, структурирование и оформление учебных знаний при информационном наполнении 
средств обучения [3]. Визуализация выступает как промежуточное звено между учебным мате-
риалом и результатом обучения, как своеобразный гносеологический механизм, позволяющий 
«уплотнить» процесс познания, очистить его от второстепенных деталей [4]. 

Технология Power Point создала новые возможности и открыла необъятные горизонты еще и 
для развития креативности студентов. Визуализация применялась автором при проведении заня-
тий по ряду учебных дисциплин, реализуемых кафедрой системного анализа и управления в чис-
ле которых, были такие, как «Основы межличностной коммуникации», «Психология в управле-
нии», «Система социального управления» и «Надежность информационных систем», непосред-
ственно связанные с компьютерными технологиями. В своих работах студенты использовали 
различные цветовые и анимационные эффекты, разнообразные шаблоны, видео- и аудиофайлы. 
Такие презентации демонстрируют глубокое изучение материала, выход за рамки темы, креатив-
ность в подаче информации. Необходимо отметить, что перед постановкой задачи, студентам 
дается задание в общих чертах, не ставятся ограничения ни в формате, ни в выборе средств и 
методов, одним словом, предоставляется полная свобода творчества. 

Таким образом, визуальное восприятие информации учебного материала способствует более 
глубокому его пониманию и усвоению, активизирует учебную деятельность, а визуализация ста-
ла важным инструментом современного образовательного процесса. 



Педагогика 
   

107 

Список литературы 
1. Ахмедьянова Г.Ф. Информационные технологии в организации самостоятельной работы / Г.Ф. Ахмедьянова // 

Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры: материалы Всероссийской научно-
методической конференции (с международным участием). – Оренбург, 2015. – С. 2197–2200. 

2. Ахмедьянова Г.Ф. Повышение компетентности будущего специалиста на основе сочетания творческой и техноло-
гической составляющих обучения / Г.Ф. Ахмедьянова // Образование и саморазвитие. – 2009. – Т. 4. – №14. – С. 65–70. 

3. Макарова Е.А. Визуализация как одна из стратегий создания инновационной образовательной среды / Е.А. Мака-
рова, В.И. Писаренко // Известия Южного федерального университета. Серия «Технические науки». – 2011. – №12. – 
С. 260–267. 

4. Рапуто А.Г. Визуализация как неотъемлемая составляющая процесса обучения преподавателей /А.Г. Рапуто // Ин-
новационные направления в педагогическом образовании: III Всероссийская науч.-технич. интернет-конф. с междунар. 
участием. – 2009 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://econf.rae.ru/article/5147 

5. Манько Н.Н. Когнитивная визуализация дидактических объектов в активизации учебной деятельности. / 
Н.Н. Манько // Известия Алтайского государственного университета. – 2009. – №2. – С. 22–28. 

 
Бадашкеев Михаил Валерьевич 
канд. пед. наук, педагог‐психолог 

МБОУ «Тарасинская СОШ» 
п. Бохан, Иркутская область 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНО-
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Аннотация: в данной статье автором изложены сведения, обобщающие теоретические и 
практические условия организации процесса развития личностно-профессионального самоопре-
деления учащихся. В работе подчеркивается сущность творческого саморазвития учащихся как 
фактор успешного развития личностно-профессионального самоопределения. 

Ключевые слова: личностно-профессиональное самоопределение, процесс развития, про-
фильное обучение, сельская школа, эксперимент. 

Приоритетной задачей современного общего образования является создание условий для 
личностно‐профессионального самоопределения учащихся посредством реализации профильно-
го обучения. Одним из путей решения задачи через призму проблемы нашего исследования вы-
ступает создание гуманистически ориентированной образовательной среды современной сель-
ской школы, направленной на развитие личностно‐ профессионального самоопределения сель-
ских школьников. Этим обусловлен выбор личностно‐деятельностного подхода к организации 
процесса обучения и воспитания как теоретической основы нашего исследования. 

Личностно‐профессиональное самоопределение учащихся происходит в основном на старшей 
ступени общего образования, в период профильного обучения. Профильное обучение позволяет 
за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более пол-
но учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения 
старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отно-
шении продолжения образования. 

Целью нашего эксперимента стала организация процесса развития личност-
но‐профессионального самоопределения учащихся в образовательной среде современной сель-
ской школы и подтверждение состоятельности гипотезы. Экспериментальная проверка модели 
развития личностно‐профессионального самоопределения учащихся в образовательной среде 
современной сельской школы проводилась в педагогических классах и аграрных классах обще-
образовательных школ Боханского района. Школьный коллектив педагогов и учащихся пред-
ставляет собой одну большую семью, которая проводит вместе не только отведенное на уроки 
время, но и практически всё оставшееся свободное время. Образовательная среда школ имеет 
определенные особенности, которые могут способствовать личностно‐профессиональному само-
определению. Это, прежде всего, статус школы как социокультурного центра села. Здесь прово-
дятся сельские сходы, организуются серьезные образовательные и общественно‐политические 
события, которые влияют на коллективное сознание. В селе Тараса достаточно высокий статус 
учителя, общественные отношения отличаются доверительностью, искренностью и гостеприим-
ством. 

В основу экспериментальной работы были положены следующие теоретические утверждения: 
1. Основное содержание образовательного процесса составляет разнообразная обществен-

но‐полезная деятельность, которая предоставляет колоссальные возможности для понимания, 
оценивания, проявления личностно‐профессионального самоопределения в ходе реализации вли-
яния на объект отношения. 

2. Вариативно‐программный подход к организации деятельности учащихся со стороны взрос-
лых предусматривает предоставление учащимся выбора сферы деятельности и общения, созда-
ние необходимых условий для развития личностно‐профессионального самоопределения и соци-
ализации личности. 

3. Совпадение целей и характера разнообразной деятельности учащихся с позиций учителя, 
родителей, взрослых, общества способствует определению общественной значимости понимания 
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необходимости добровольного выполнения такой деятельности, и роста ее популярности среди 
учащихся. 

4. Единение воспитания и образования в целостный педагогический процесс, где развитие 
личностно‐профессионального самоопределения становится стержнем, способствует эффектив-
ному включению в общественно‐полезную деятельность всех форм (практических и теоретиче-
ских), и видов (учебной, внеучебной, практической, проектно‐исследовательской и т.д.) деятель-
ности учащихся. 

Особенность эксперимента заключается в ориентировании на комплексный подход к постав-
ленной проблеме, помогающий исследователю идти через активное и целенаправленное воздей-
ствие на реально существующую систему деятельности и общения испытуемых, в соответствии с 
выдвинутой гипотезой и целями воспитания, к формированию личной гуманности, мировоззре-
ния, взглядов и убеждений. 

Признавая сущностью педагогического процесса творческое саморазвитие, мы полагали, что 
для его обеспечения необходимо создание таких условий жизнедеятельности, которые содей-
ствуют раскрытию и развитию задатков, способностей не только испытуемых, но и всех участ-
ников педагогического процесса на принципах доверия, открытости, личного интереса и сотруд-
ничества. 

В целом, в ходе эксперимента мы пытались решить следующие задачи: 
1. Формирование устойчивого интереса к педагогической профессии. 
2. Развитие потребности в совершении педагогической деятельности, получение радости и 

удовлетворения от педагогической деятельности. 
3. Становление убежденности в выборе профессии [1, с. 86]. 
В качестве основного метода реализации поставленных задач был использован педагогиче-

ский эксперимент, в ходе которого мы выступали в качестве исследователя‐организатора, обес-
печивая проведение бесед с руководителями школ, внешкольных учреждений, методических се-
минаров, консультаций и практикумов с классными руководителями. 

Разработка педагогических заданий осуществлялась нами на основе педагогических задач для 
студентов высших учебных заведений (составители Е.В. Бондаревская [3], З.И. Васильева [4], 
М.Н. Скаткин [5] и др.) и соблюдения принципа доступности. 

Основными формами организации обучения являлись проблемная лекция, урок‐семинар, 
урок‐исследование [2, с. 91], направленные на развитие у учащихся познавательного интереса к 
педагогике, психологии, деятельности учителя и на этой основе становление профессионального 
самоопределения; приобщение школьников к самостоятельной поисковой деятельности и вклю-
чение их в самостоятельный поиск знаний по педагогике. 

Отметим, что к подготовке некоторых вопросов привлекались родители, врачи, психолог, 
Глава МО «Тараса», директор школы. В каждой лекции использовались данные, полученные в 
процессе применения диагностических методик, что позволяло поднять уровень заинтересован-
ности родителей и степень их информированности, содействовало повышению активности семьи 
в организации разнообразной деятельности педагогического класса. 

Игровая форма позволяет педагогу, с одной стороны, совместно с учащимися участвовать в 
деятельности, организовывать ее, а с другой стороны, активно и целенаправленно воздействовать 
на воспитанников. Так, при изучении темы «Народные традиции воспитания в наследии педаго-
гики» целое занятие прошло под девизом «От теплого слова и лед тает». На этом занятии была 
организована игра «Волшебный стул», ты должен сидящему на стуле дать характеристику, 
вспомнив только хорошие черты его характера. Главное условие игры – говорят все. Кто‐то от-
мечал только внешние особенности: «Витя всегда причесан», «У Лены аккуратно собран порт-
фель», а некоторые ребята уже пытались давать оценку действиям: «Леша настоящий друг, на 
него можно положиться». Эмоциональные проявления в такой момент, на наш взгляд, являлись 
положительным откликом на нравственную основу педагогических отношений и способствовали 
формированию ориентации на положительное в людях при организации педагогической дея-
тельности. 

Хотелось бы отметить конкурс, как эффективный метод формирования личност-
но‐профессионального самоопределения. Он отличается тем, что занимает непродолжительное 
время, не требует особой специальной подготовки и его условия тоже не сложны. Главное пре-
имущество этого вида работы состоит в том, что в нем могут принять участие сразу все ребята. А 
игровой метод и подведение итогов поддерживают устойчивый интерес к соревнованию. Так 
занимательно и весело прошел конкурс «Рисование на тему «Гадкий утенок». Учащиеся рисова-
ли веселых цыплят, утят, бегающих, плавающих, а потом сочиняли к своим рисункам сказки. 

Очень ярким, интересным и запоминающимся был конкурс оригинального вручения подарка 
на празднике «День именинника», который, кстати, тоже стал доброй школьной традицией. На 
нем присутствовал коробейник (ученик этого же класса), который внес большой короб с перевя-
занными красивыми лентами подарками, и раздавал их с шутками, прибаутками, требуя ответно 
от именинника или стихотворение, или загадку, песню, танец. А продолжением этого соревнова-
ния стал концерт «Цветик-семицветик», где каждый номер посвящался имениннику, имя которо-
го было указано на лепестке. 

Таким образом, использование перечисленных методов развития личностно-профессионального 
самоопределения исключали усталость и скуку на занятиях, в непринужденной обстановке, на 
основе неподдельного профессионального интереса помогали учащимся усвоить элементарные 
знания о педагогической деятельности. В основе перечисленных методов лежало стремление 
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сформировать у учащихся ценностные ориентации и на педагогическую деятельность. Наличие 
когнитивного, поведенческого и эмоционального компонентов в вышеописанных ситуациях, по-
казывает, что в процессе овладения элементарными компетенциями педагогической деятельности 
развивается профессиональный интерес, профессиональная направленность и самоактуализация 
личности, что свидетельствует о развитии личностно‐профессионального самоопределения. 
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НЕДОРАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТА 
Аннотация: данная статья посвящена проблеме словесно-логического мышления. Словес-

но‐логическое мышление – это мышление, оперирующее понятиями, представляющее собой ге-
нетически позднее формирующийся вид мышления. Авторы отмечают, что у большинства ум-
ственно отсталых школьников даже к концу обучения отмечается существенное недоразвитие 
этой высшей формы мыслительной деятельности. 

Ключевые слова: словесно-логическое мышление, анализ, обобщение, нарушение интеллекта. 

Познание действительности возможно лишь при участии мышления, являющегося важней-
шим компонентом в структуре познавательной деятельности. 

К настоящему моменту мышление является одним из самых исследованных в коррекционной 
психологии психических процессов (Л.С. Выготский (1930), П.П. Блонский (1935), Л.В. Занков 
(1940), А.И. Липкина (1953), В.Я. Василевская (1955), Т.Н. Головина (1961), Б.И. Пинский (1962), 
Ж.И. Шиф (1965), И.М. Соловьев (1966), Г. Петрова (1968), И.М. Бгажнокова (1975), В.Н. Синев 
(1976), Т.В Розанова (1978), Н.М. Стадненко (1980), Е.А. Стребелева (1992) и др.), но тем не ме-
нее оно продолжает привлекать к себе исследовательский интерес. 

Мышление – это социально обусловленный, неразрывно связанный с речью познавательный 
психический процесс, характеризующийся обобщенным и опосредствованным отражением свя-
зей и отношений между объектами в окружающей действительности [2]. 

Все мыслительные процессы: анализ, синтез, абстракция, обобщение, а также суждения и 
умозаключения – происходят у человека при помощи языка, при помощи внешней или внутрен-
ней речи. Л.А. Венгер утверждает, что именно словесная сигнализация позволяет производить 
отвлечение отдельных свойств от других свойств, присущих данному предмету, и вместе с тем 
обобщать сходные непосредственные раздражители, что и составляет физиологическую основу 
процессов мышления [1]. 

У умственно отсталого ребенка наблюдается крайне низкий уровень развития мышления, что 
прежде всего объясняется неразвитостью основного инструмента мышления – речи. Из‐за этого 
он плохо понимает смысл разговоров членов семьи, содержание сказок, которые ему читают, не 
может быть участником игр, так как не понимает необходимых указаний и инструкций; к нему 
реже обращаются с обычными поручениями, так как ребенок не может понять их смысл. 

Во всех видах мышления встречаются такие мыслительные операции, как анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, абстрагирование. Характеризуя тот или иной вид мышления, всегда име-
ют в виду, как протекают у человека эти мыслительные операции. 

Овладение понятием – это сложный и длительный процесс, имеющий ряд этапов. Вопрос об 
овладении понятиями учащимися специальной школы является одним из самых важных. 

Исследование проблемы формирования понятийного мышления у умственно отсталых 
школьников выявило следующие недостатки. Умственно отсталые школьники усваивают поня-
тия на низком уровне обобщения иногда чисто механически заучивая их определения. Ученики с 
интеллектуальной недостаточностью могут усвоить некоторое (ограниченное, неполное) количе-
ство существенных признаков, определяющих то или иное понятие. В этом случае понятия ока-
зываются расплывчатыми, неопределенными, диффузными, взаимоуподобляемыми. Например, к 
частям света умственно отсталые школьники причисляли «экватор», «север», «юг» [3]. 
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Большое значение в становлении и развитии словесно‐логического мышления отводится 
формированию у школьников понимания причинно‐следственных зависимостей. У большинства 
учащихся объяснения причинно‐следственных зависимостей носят тавтологический характер. 
Причина явления при этом остается, естественно, нераскрытой («В пустыне бедная раститель-
ность, потому что там ничего не растет») или вместо того чтобы указать причину явления, школь-
ники «соскальзывают» на его описание. Умственно отсталые учащиеся нечетко дифференцируют 
причину и следствие. Часто заменяют причину, вызывающую то или иное явление, его следствием, 
или наоборот. Например: «Баренцево море теплее Белого, потому что там больше рыбы». 

Без специального обучения даже старшеклассники с интеллектуальной недостаточностью за-
трудняются в актуализации причинно‐следственных связей для объяснения известных им фактов. 
Неправильно выбранный способ формирования понятийного мышления, при котором учитель си-
стематически пользуется только одной группой вопросов и предлагает запомнить готовые на них 
ответы, не способствует развитию словесно‐логического мышления (И.М. Бгажнокова) [4]. 
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межнационального общения, толерантность. 

Сегодня система образования реализует социальный заказ общества на воспитание поликуль-
турной личности, это является условием успешной реализации человека в социальном и лич-
ностном общении, в деятельности. Поликультурность необходима во всех сферах социальных 
отношений, что отражено во Всеобщей декларации прав человека, в Законе Российской Федера-
ции «Об образовании», в Национальной доктрине образования в Российской Федерации, в Де-
кларации принципов толерантности и других нормативных документах Российской Федерации, и 
документах международного уровня. 

Дошкольное образовательное учреждение как социальный институт имеет большие возмож-
ности для воспитания у детей старшего дошкольного возраста основ поликультурной личности, 
потому что именно период дошкольного детства является благоприятным для развития многих 
нравственных качеств личности и формирования поликультурной компетентности в частности. 

Сегодня существует множество программ воспитания поликультурной компетентности у де-
тей, как психологического качества (Т.Н. Батенева, Р.Т. Гарданова, C.B. Мягченкова, Т.В. Раз-
умовская, Г.У. Солдатова, П.В. Степанова, Л.А. Шайгерова и др.). Однако дошкольный возраст 
не нашел в них своего отражения. Анализ педагогического процесса в дошкольных образова-
тельных учреждениях показывает, что воспитанию основ поликультурной компетентности уде-
ляется недостаточное внимание. Основными причинами этого является отсутствие в существую-
щих исследованиях содержательной характеристики поликультурной компетентности дошкольни-
ков, а также недостаточная разработанность содержательного и методико-технологического аспек-
тов воспитания основ поликультурной компетентности у детей старшего дошкольного возраста в 
условиях современного дошкольного образования. 

Анализ исследований по данной проблеме показывает, что не существует единого подхода и к 
определению понятия «поликультурная компетентность». Так же, как и поликультурное образо-
вание, это понятие имеет синонимы-аналоги в научной литературе. Среди них: межкультурная 
компетентность (Е.Б. Быстрай); культура межнационального общения (Р.А. Коновалова); меж-
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культурная коммуникативная компетенция (И.Л. Плужник); лингвосоциокультурная компетен-
ция (Н.Б. Шиханян); транскультурные коммуникативные умения (Р.А. Коновалова) и др. 

Многообразие мнений и подходов к определению данного понятия распространяется и на его 
наполнение. Рассматривая проблему определения структуры поликультурной компетентности 
отечественными учеными, необходимо отметить, что разные исследователи в качестве составля-
ющих ее элементов называют знания, умения, навыки, способности, мотивы, ценности, убежде-
ния, опыт, личностные качества и т. д. Причем, одни делают акцент на компетентности как инте-
гральном, личностном качестве человека, другие – на описании составляющих его деятельности, 
которые позволяют ему успешно справляться с решением проблем. 

Так, Г.Б. Минибаева представляет поликультурную компетентность как некую «совокупность 
компетенций, которая является, в свою очередь, частью системы основных компетенций, форми-
рующихся у дошкольников в процессе образования». Исследователь указывает на то, что форми-
рование поликультурных компетенций включает несколько направлений: формирование культуры 
знаний, которая подразумевает высокий уровень знаний о культурном многообразии цивилизации 
как в пространстве, так и во времени, и позволяет адекватно осуществлять активную созидательную 
деятельность в поликультурном пространстве; развитие культуры поведения, его видов и форм, соот-
ветствующих поликультурной среде; формирование эмоциональной культуры, адекватной поликуль-
турной среде; формирование культуры саморазвития в поликультурной среде [3, с. 63]. 

Поддерживая и продолжая идеи Г.Б. Минибаевой, И.В. Песков подчеркивает, что «поликуль-
турная компетентность – это система взаимосвязанных и взаимообусловленных знаний, умений, 
навыков, способностей, опыта, личных качеств, составляющих единое целое» [3, с. 104]. 

Данная система, по мнению ученого, должна рассматриваться как открытая к изменениям и 
развитию, а также к иным компетентностным системам. 

В том же ключе рассматривают содержание поликультурной компетентности С.А. Хазова и 
А.М. Хупсарокова. Ученые выделяют в ее структуре три компонента: 

 когнитивный, включающий спектр знаний и теоретических умений, необходимых для эф-
фективной жизнедеятельности в поликультурной среде; 

 мотивационно‐ценностный, характеризующийся освоением гуманистических ценностей, 
относящихся к жизни в поликультурном обществе, толерантные отношения к представителям 
иных социально-культурных групп и мотивацию к межкультурному взаимодействию; 

 деятельностно-поведенческий, включающий умения разрешать межкультурные проблемы, 
эффективно действовать в поликультурной среде, осуществлять активное взаимодействие с 
представителями различных культур [2, с. 28]. 

Анализ деятельности дошкольных образовательных учреждений показывает, что воспитание 
детей сегодня отстаёт от реальных потребностей практики воспитания дошкольников и совре-
менных требований общества. В педагогическом процессе ДОУ уделяется недостаточно внима-
ния вопросам воспитания основ поликультурной компетентности дошкольников в изменившихся 
социокультурных условиях, в основном акцент делается на развитие познавательных процессов 
ребенка и его подготовку к школе. Таким образом, суть проблемы формирования поликультур-
ной компетентности у детей старшего дошкольного возраста определяют противоречия между: 

 потребностью современного общества в личности, способной строить отношения с другими 
людьми на основе взаимоуважения культур, и недостаточным использованием потенциала до-
школьного образовательного учреждения в формировании поликультурной компетентности де-
тей старшего дошкольного возраста; 

 необходимостью интенсифицировать процесс воспитания поликультурной компетентности 
в системе дошкольного образования и отсутствием научных разработок, педагогических техно-
логий, опыта проектирования и моделирования поликультурной среды, а также опыта практиче-
ской работы по данной проблеме. 

В связи с этим мы провели эмпирическое исследование уровня сформированности основ по-
ликультурной компетентности у детей старшего дошкольного возраста. В нем приняли участие 
32 ребенка старшего дошкольного возраста детского сада «Теремок» г. Абакана Республики Ха-
касии. Группа имеет многонациональный состав, в ней находится: русских детей – 17 человек, 
детей хакасской национальности – 9, киргизов – 4, молдаван – 2. 

Диагностика поликультурной компетентности как одной из составляющих социально-
коммуникативной компетентности детей старшего дошкольного возраста осуществлялось по 
двум методикам: О.В. Дыбиной «Необитаемый остров» и «Помощники». Используя перечислен-
ные методики, можно в условиях детского сада выявить те сферы, в которых у ребенка наблю-
даются трудности, и определить, насколько продвинулся уровень поликультурной компетентно-
сти за тот или иной период пребывания в детском саду. 

Диагностика по методике «Необитаемый остров» направлена на выявление умений детей вы-
слушать другого человека, с уважением относится к его мнению, интересам, спокойно отстаивать 
свое мнение. 

Оценка результатов осуществлялась по следующим критериям: 
1. Высокий уровень (3 балла) – ребенок проявляет инициативу в общении, принимает на себя 

функцию организатора, вносит свои предложения, распределяет обязанности, в то же время прояв-
ляет умения выслушать сверстника, согласовывать с ним свои предложения, уступить, убедить. 

2. Средний уровень (2 балла) – ребенок отличается недостаточной, но положительной актив-
ностью в общении, принимает предложение инициатора, соглашаясь, может возразить, учитывая 
свои интересы, выступить со встречным предложением. 
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3. Низкий уровень (1 балл) – ребенок не вступает в общение, не проявляет активности, пас-
сивно следует за инициативными детьми, не высказывая своего мнения, либо проявляет отрица-
тельную направленность в общении. 

Результаты исследования показали, что у детей преобладает низкий уровень толерантно-
сти (59%), эти дети, как правило, не проявляли активности, пассивно следовали за инициативны-
ми детьми, не высказывали своего собственного мнения, либо проявляли отрицательную направ-
ленность в общении – не хотели общаться или конфликтовали. Средний уровень толерантности 
наблюдался у 33% детей, их поведение отличается недостаточной, но положительной активно-
стью в общении, как правило, они принимали предложение инициатора, соглашаясь с ним, ино-
гда возражали, учитывая свои интересы, выступить со встречным предложением. Высокий уро-
вень был зафиксирован только у 8% детей. Такие дети проявляли инициативу в общении с деть-
ми разных национальностей, часто принимали на себя функцию организатора, вносили свои 
предложения, распределяли обязанности, в то же время проявляли умение выслушать сверстни-
ка, согласовывать с ним свои предложения, уступали ему. 

Следующей диагностической методикой, которую мы использовали, была методика «Помощ-
ники». Цель: выявить умение детей взаимодействовать в системах «ребенок – ребенок», соотно-
сить свои желания, стремление с интересами других детей, принимать участие в коллективных 
делах и оказывать помощь. 

Оценка результатов проводилась по следующим критериям: 
1. Высокий уровень (3 балла) – ребенок берет на себя функцию организатора, распределяет 

обязанности, проявляет умение выслушать сверстника, согласовывать с ним свои предложения, 
уступить, убедить, способен оказать взаимопомощь, и обратиться в случае затруднения, за по-
мощью к взрослому или сверстнику. 

2. Средний уровень (2 балла) – ребенок недостаточно инициативен, принимает предложение 
более активного ребенка, однако может возразить, учитывая свои интересы, принимает помощь 
других, но сам не обращается. 

3. Низкий уровень (1 балл) – ребенок не проявляет активности, пассивно следует за инициа-
тивными детьми, не высказывая своих предложений, от помощи взрослого и сверстников отка-
зывается. 

Анализ полученных результатов показал, что у основной части детей также наблюдается низ-
кий уровень проявления основ поликультурной компетентности (56%), средний уровень показа-
ли 36% детей, с низким уровнем – 8%. 

Таким образом, после проведения эмпирического исследования мы выявили, что основная 
часть детей имеет средний и низкий уровень поликультурной компетенции. Поликультурную 
компетентность данные дети проявляют преимущественно на перцептивном уровне, то есть они 
ориентируются исключительно на визуальное восприятие людей и сверстников других нацио-
нальностей, фиксируя внимание на их внешних отличиях. Именно этим часто объясняя отсут-
ствие представлений в этой области и свое сдержанно-негативное отношение к другим. Отноше-
ние к сверстнику другой расы и национальности у них индифферентно (равнодушно). Результаты 
эмпирического исследования позволяют сделать вывод о том, что необходима целенаправленная 
работа целью формирования поликультурной компетенности у детей данной возрастной группы. 
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются социальные, психологические и педагогические про-
блемы интегрированного обучения детей младшего школьного возраста с нарушением зрения. 
Автор отмечает, что при переходе к системе интегрированного обучения детей с нарушением 
зрения необходимо всесторонне оценивать возможности каждого ребенка, долю коррекционной 
помощи в его обучении и воспитании и необходимость ее получать. При выборе любого типа 
обучения необходимо обеспечить проведение коррекционно-воспитательной работы, адекват-
ной уровню развития ребенка. 

Ключевые слова: интеграция, интегрированное обучение, инклюзия, адаптивная образова-
тельная среда. 

В настоящее время в качестве приоритетного направления развития системы образования де-
тей с нарушением зрения рассматривается организация их обучения и воспитания в общеобразо-
вательных учреждениях, совместно с другими детьми. Система образования, готовая принять 
любого ребенка с ОВЗ, должна состоять из четкого движения к инклюзивной школе. 
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Проблемы организации инклюзивного образования в современной школе связаны в первую 
очередь с тем, что школа (как социальный институт) ориентирована на детей, развивающихся 
нормально, способных двигаться в темпе, предусмотренном стандартной программой, детей, для 
которых достаточными являются типовые методы педагогической работы (Н.Н. Малофеев, 
Н.М. Назарова, Т.В. Фуряева и др.). 

Теоретически обоснована не только важность изучения процесса психического развития де-
тей в условиях дефицита зрительных представлений, а также роль адекватных условий обучения 
и воспитания детей с нарушениями зрения (В.П. Ермаков, М.И. Земцова, Л.И. Плаксина, 
Л.И. Солнцева и другие). Как показывает анализ ситуации, учитель начальных классов, изна-
чально ориентированный на работу с обычными детьми в массовой школе и оказавшийся в усло-
виях интегрированного обучения, не обладает знаниями о специфике обучения детей с данной ка-
тегории, не владеет специально-педагогическими умениями и навыками, и, следовательно, не мо-
жет оценить степень нарушения и спрогнозировать пути дальнейшего развития такого ребенка. 

Независимо от того, насколько подготовлена общеобразовательная школа к интеграции, в ней 
«спонтанно» интегрируются дети с нарушениями зрения. Эти обстоятельства делают необходи-
мыми дополнительную подготовку, просвещение учителя, чтобы он мог оказать квалифициро-
ванную помощь такому ученику. Для ребенка с нарушением зрения (тотально незрячего, частич-
но зрячего, слабовидящего) в общеобразовательной школе необходимо создать благоприятные 
условия, т. е. адаптивную образовательную среду. 

В условиях образовательной интеграции наиважнейшим является обеспечение связи получа-
емых знаний с жизнью, без чего невозможна активная адаптация в окружающем мире. Реализа-
ция этого требования предполагает специальную структуризацию содержания образования детей 
с особенностями психофизического развития, сокращение объема предлагаемой детям информа-
ции, более четкую и системную подачу учебного материала с выделением главного, существен-
ного. Обязательным условием интеграции является включение учеников с нарушением зрения в 
социум школы и обеспечение положительных межличностных отношений. 

Адаптация в системе межличностных отношений обеспечивается социально-психологической 
компетентностью незрячего, умением взаимодействовать с окружающими людьми, принимать на 
себя различные социальные роли. Для этого требуются соответствующая коммуникативная ком-
петентность, знание норм и правил общения. 

Образовательная интеграция будет успешной только при условии, если учителя и родители 
осознают ценность социальной стимуляции, развивающего влияния контактов со сверстниками, 
благодатного воздействия условий, при которых ребенок с нарушением зрения может быть по 
достоинству оценен и добьется успеха. 

При переходе к системе интегрированного обучения детей с нарушением зрения необходимо 
всесторонне оценивать возможности каждого ребенка, долю коррекционной помощи в его обу-
чении и воспитании и необходимость ее получать. При выборе любого типа обучения необходи-
мо обеспечить проведение коррекционно-воспитательной работы, адекватной уровню развития 
ребенка. Механическая интеграция, то есть направление ребенка с нарушениями зрения в класс 
общего типа, не может гарантировать ему необходимого уровня поддержки. Такая имитация ин-
тегрированного обучения только увеличивает различия между детьми и создает большой психо-
логический дискомфорт для всех участников интеграции. 
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ФОРМИРОВАНИЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД 
Аннотация: данная статья посвящена вопросу использования инновационной технологии ко-

учинга в образовательном процессе. Автор приходит к выводу о целесообразности применения 
технологии коучинга, позволяющей ученику рассматривать свои ошибки и неудачи не как проиг-
рыш или провал, а как ценный опыт, который позволит более эффективно продвигаться вперед. 

Ключевые слова: коучинг, регулятивные УУД, целеполагание, саморегуляция. 
Целью работы современной школы в условиях введении ФГОС является прежде всего созда-

ние условий для проявления и становления личности как субъекта своей жизнедеятельности, 
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личности, способной к собственному целеполаганию, самоактуализации, самореализации, само-
регуляции; личности, способной к развитию и проявлению своего творческого потенциала. В 
связи с этим актуальными для образовательного процесса являются поиски инновационных об-
разовательных технологий, способствующих развитию ключевых компетенций учащихся. 

Для того чтобы обучающийся относился к учебе более осознано, знания, которые он получает 
в школе, должны приобрести для него личностный смысл. Однако, к сожалению, процесс обуче-
ния для многих школьников, даже старших и выпускных классов, является не лично значимой 
целью, а тяжкой повинностью, от которой хочется как можно скорее избавиться. В результате 
чего учащиеся относятся к учебной деятельности формально, не стремятся к высоким результа-
там, не реализуют свой потенциал. Помочь ученикам перестать быть пассивными участниками 
образовательного процесса и перейти к активному, осознанному отношению к учебной деятель-
ности как к лично значимой может такая инновационная образовательная технология, как  
коучинг. 

В настоящее время технология коучинга переживает свой пик популярности за рубежом, 
найдя применение не только в спорте, но и в бизнесе, экономике, политике, образовании и дру-
гих важных сферах человеческой деятельности. 

Коучинг представляет собой форму консультативной поддержки, которая помогает человеку 
достигать значимых для него целей в оптимальное время путем мобилизации внутреннего потен-
циала, развития необходимых способностей и формирования новых навыков. 

По мнению Н.А. Зыряновой, цель коучинга в обучении – «помогать учащимся учиться активно 
и сознательно, поддерживать их намерение самостоятельно приобретать знания, способствовать 
тому, чтобы они могли максимально использовать свой потенциал, развивать навыки, лучше вы-
полнять свои учебные обязанности и в результате – достигать желаемых результатов» [2, с. 47]. 

Очевидным при обновлении содержания образования является и изменение самого учителя, 
его профессиональных компетенций, педагогической позиции, личностных качеств. 

Главной задачей работы современного учителя является задача помочь учащемуся понять се-
бя, разобраться в своих проблемах, мобилизовать свои внутренние силы и найти возможности 
для их решения и саморазвития. При этом роль учителя меняется. Учитель – «коуч (партнер), 
актуализирующий посредством открытых вопросов, обращенных к внутренним ресурсам, субъ-
ектную активность в достижении успеха и сопровождающий в долговременном индвидуаль-
но‐личностном развитии» [1]. 

Основная задача учителя‐коуча – поддерживать у учащихся уверенность в своих силах, сфор-
мировать у них адекватную самооценку. Вера учащихся в свои возможности, степень их осозна-
ния способствуют высокой учебно‐познавательной мотивации и формированию ответственности 
за свою учебу. Но коучинг может считаться осуществленным только в том случае, если учащий-
ся самостоятельно приходит к искреннему осознанию необходимости учебной деятельности для 
достижения своих личных целей. Задача коуча – помочь ему прийти к этому осознанию. Как счи-
тают Э. Парслоу и М. Рэй, «вы не можете никого ничему научить, прежде чем человек сам этого не 
захочет; вы можете привести лошадь на водопой, но не в ваших силах заставить ее пить!» [3, с. 57]. 

Очень важно, чтобы ученик в совместной работе с коучем смог определить свои личные цели, 
прийти к пониманию того, для чего ему необходима учебная деятельность (а это есть не что иное 
как развитие регулятивных универсальных учебных действий согласно ФГОС). 

При этом учебная деятельность будет являться эффективной лишь в том случае, когда уча-
щийся примет на себя ответственность за ее результаты. Полезным здесь является совместное с 
коучем планирование процесса достижения цели и составление его плана. В этот план должны 
быть включены ответы на основные вопросы коучинга: что именно мне необходимо достигнуть? 
зачем мне это нужно? как я узнаю о том, что достиг желаемого? когда я готов начать этот про-
цесс? когда этот процесс завершится? что конкретно мне следует делать? какие возможны пре-
пятствия на моем пути? [4]. 

В результате использования технологии коучинга ученик должен рассматривать свои ошибки 
и неудачи не как проигрыш или провал, а как ценный опыт, который позволит более эффективно 
продвигаться вперед. 
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Изменения, происходящие в развитии общества, напрямую связаны с изменениями в системе 
образования. Информационные революции поднимали общество на новую ступень его развития. 
Современная информационная революция с изобретением персонального компьютера, появлени-
ем интернета и его уникальных возможностей в корне изменила представления людей о расстоя-
нии, о средствах общения, получения информации, о средствах и формах обучения. Новые ин-
формационно-коммуникационные технологии стали частью образа жизни людей. В системе об-
разования происходят различного рода изменения: в структуре образования, формах получения 
образования, в содержании образования, формах контроля знаний и средствах обучения. 

Говоря о средствах обучения, то учебник всегда был и остаётся основным средством обуче-
ния. В связи с этим в последние годы уделяется пристальное внимание к разработке и созданию 
учебника нового типа, переиздаются традиционные учебники с учётом особенностей современ-
ной жизни, требований новых образовательных стандартов (ФГОС) и т. д. Однако, какие бы из-
менения не происходили в традиционных учебниках, они остаются традиционными на бумажных 
носителях. А время диктует необходимость замены традиционных учебников на электронные 
учебники с возможностью расширения информации и выполнения интерактивных заданий. Ка-
ким быть электронному учебнику в настоящее время, и каким он может стать в будущем? Отве-
тить на данный вопрос пытаются многие специалисты и общественность, однако единого мнения 
пока нет. 

В 2012 году появились рекомендации по разработке электронных учебников, над которыми 
работали сотрудники Федерального института развития образования и других образовательных 
организаций [1]. 

Коллектив авторов представил электронный учебник в виде мобильного устройства с воз-
можностью выхода в интернет. Они определили вес, размер, структуру ЭУ, эргономические тре-
бования к размещению контента (образовательного, интерактивного, мультимедийного) и т. д. 
(рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Модель электронного учебника (ФИРО) 
 

Предлагаемое мобильное устройство имеет много положительного, но есть и ряд проблем. 
Мобильное приложение с электронным учебником по одному предмету или по нескольким 
предметам для одного возраста школьников? Электронный учебник в виде мобильного устрой-
ства представляется сегодня идентичным устройством – электронного словаря/переводчика. Та-
кое устройство не активно пользуется сегодня спросом, так как у большинства пользователей 
есть своё электронное устройство (I-phone, I-pad и др.) с выходом в интернет и возможностью 
легко и быстро перевести слово или текст в любое время и в любом месте. Различные электрон-
ные переводчики и электронные словари имеются в интернете, мобильный телефон или другое 
электронное устройство всегда «под рукой», и в использовании отдельного мобильного устрой-
ства для перевода нет необходимости. Возможно, такая же ситуация может сложиться и с элек-
тронным учебником в виде мобильного устройства (рис. 1). 

Проведём анализ некоторых электронных ресурсов по иностранным языкам, имеющихся в 
интернете в открытом доступе и представленных как электронные учебники. 
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На сайте бизнес образования в России [2] можно найти множество обучающих компьютерных 
программ изучения английского языка в виде СД-дисков, например, Reward, профессор Хиггинс, 
английский в три приёма, английский язык для общения (курс Игнатовой), английский для начи-
нающих, English Gold, English Platinum и др. Все они рассматриваются как электронные учебни-
ки. С одной стороны, это так, потому что учебный материал размещён на электронных носите-
лях, а в некоторых случаях – в интернете, ссылки на которые содержит СД-диск. С другой сторо-
ны, мультимедийная обучающая программа (СД-диск) работает при наличии персонального 
компьютера и не является самостоятельным мобильным устройством, о котором говорится в ре-
комендациях, и не представляет собой учебный дистанционный курс или учебное «облако» в 
интернете. 

Иногда встречаются отсканированные книги или учебники, представленные на сайте в фор-
матах html, txt и др., которые также называют электронными учебниками. Например, на сайте 
Native English [3]: 

1. Практическая грамматика английского языка. Л. Кутузов. Нетрадиционное изложение 
грамматики английского языка. (сделано в форме html справки) – (277 Kb). 

2. English Grammar from A to Z. Английский для наших. Jean. Нестандартный подход к освое-
нию английского языка с учетом логики русского человека. Книга рассчитана на базовый уро-
вень владения языком. (сделано в форме html документов) – (909 Kb). 

3. Интенсивные нетрадиционные методики изучения английского языка (Анти-Бонк). Архив 
одноименного сайта. Содержит описания методик изучения, размышления о грамматике, сленг, 
разговорные клише, тексты песен и многое другое. (сделано в форме html документов) – (379 Kb). 

4. Осторожно HOT DOG! Современный активный English. Михаил Голденков, 1999. (сделано 
в форме html документа) – (1,3 Mb) и др. 

Данные интернет-ресурсы вряд ли можно назвать электронными учебниками. Они не соот-
ветствуют определению «электронныый учебник»: «Электронный учебник (ЭУ) – учебное элек-
тронное издание, содержащее систематическое изложение учебной дисциплины, ее раздела, ча-
сти, соответствующее учебной программе, поддерживающее основные звенья дидактического 
цикла процесса обучения, являющееся важным компонентом индивидуализированной активно-
деятельностной образовательной среды и официально утвержденное в качестве данного вида 
издания» [1]. 

Отдельные ресурсы представляют собой отсканированные традиционные бумажные учебни-
ки, что также не может соответствовать определению «электронный учебник». Похоже, что они 
являются продуктом коммерческих проектов, в которых педагогическая составляющая и, тем 
более, методическая сторона играют второстепенную роль. 

Однако, время не стоит на месте, современные технологии совершенствуются и интенсивно 
развиваются. Многие издательства современных учебников взялись за разработку мультимедий-
ных приложений к традиционным учебникам и достигли хороших успехов, например, издатель-
ства «Титул» и «Просвещение». 

Госдума рекомендовала Министерству образования и науки РФ внести изменения в приказ 
Минобрнауки России от 5 сентября 2013 г. №1047, предусматривающие электронные аналоги 
учебников в печатной форме [4]. 

В разработке, создании и апробации электронных учебников в настоящее время преуспело 
издательство «Просвещение». Электронный формат традиционного учебника издательства 
«Просвещение» загружается на планшеты учителя, учеников, они получают код доступа к ним, 
имеется инструкция по работе с данным материалом. Имеется возможность подсоединить план-
шет к интерактивной доске, загружать контент электронного учебника на ноутбук и выхода в 
интернет за дополнительной информацией. В течении последнего учебного года (2014–2015 гг.) 
были апробированы электронные учебники в школах 10 регионов России и проведены открытые 
on-line уроки по английскому языку (в начальной и старшей школе), русскому языку (в началь-
ной школе), литературе, математике, физике, биологии, истории и обществознанию [5]. 

25 мая в ТемоЦентре Департамента образования г. Москвы Артём Соловейчик, вице-
президент по новым технологиям издательства «Просвещение», провёл заключительный вебинар 
серии «Электронный учебник – новая образовательная реальность», на котором были подведены 
итоги апробации электронных учебников, отмечены положительные стороны и выявлены 
направления дальнейшей работы по совершенствованию электронного учебника [6]. 

Учителя, работавшие с электронными учебниками, отметили удобный интерфейс, хорошее 
художественное оформление, галерею, удобную навигацию («всё на первом экране в один 
клик»), одобрили возможность полного и краткого изложения материала (на выбор) и др. Однако 
у некоторых (20%) возникали проблемы с загрузкой и со звуком.  

Учителя выразили желание иметь возможность собирать свой набор образовательных эле-
ментов к уроку прямо в электронном учебнике, добавляя материал к урокам; иметь под рукой 
большой выбор разных заданий и возможность мгновенно пересылать их ученикам. Возникла 
необходимость добавления таких приложений как словари, справочники, таблицы, формулы, 
книги для чтения, инструменты для самостоятельной работы ученика (карандаш, ластик, циркуль 
и др.) и анимация в 3D-модели.  

Одной из проблем оказалась ситуация, в которой лишь 7% участников апробации имели 
планшеты. Учителя пишут: «У детей нет нужных гаджетов – но есть возможность традиционной 
фронтальной работы через проецирование учебника на доску… Не все закупленные школой га-
джеты удовлетворяют требованиям – это тоже проблема…» [6]. 
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В целом, эксперимент удался, много положительных отзывов от учителей и школьников, а 
самое главное – повышается интерес и мотивация у школьников к учению. Образовательная ре-
альность цифрового века не может игнорировать учебник нового типа. 

Совершенствование электронного учебника – это задача многих специалистов в области об-
разования. Возможен и другой подход к созданию электронного учебника, а именно: использо-
вание облачных технологий. Известно, что учебник является центральным звеном учебно-
методического комплекса (УМК). Электронный учебник и все компоненты УМК могут нахо-
диться в одном месте в интернете, так называемом «облаке». Электронный учебник – это «обла-
ко» внутри другого «облака» – УМК (рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2. Модель электронного учебника в «облаке» 
 

Контент электронного учебника находится в интернете в «облаке», а доступ к нему возможен 
с любого цифрового устройства (I-phone, I-pad, Note-book и др.). Электронный учебник должен 
содержать аудио и видео-контент, интерактивные карты, 3D-анимацию, иметь возможности для 
самостоятельной работы школьника, on-line тестирования и многое другое. 

Электронный учебник, содержание которого находится полностью в интернете, может свиде-
тельствовать о другой образовательной реальности. Как его назвать, электронный или дистанци-
онный, может быть, интернет-учебник? А не станет ли он дистанционным курсом, а обучение 
будет полностью дистанционным? 

Итак, электронный учебник, интернет‐учебник или дистанционный курс обучения – это зве-
нья одной цепи: дистанционного обучения. Современное образование находится на этапе внед-
рения цифровых устройств в учебный процесс и интеграции традиционных средств обучения 
(учебников) с электронными учебниками. Мы находимся в стадии переходного периода развития 
форм обучения: от очного обучения к дистанционному. Сколько времени будет продолжаться 
данный процесс, пока никто не знает. Но процесс развивается, совершенствуется, и образование 
будущего за дистанционной формой обучения в цифровой реальности. 
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И СТУДЕНТОВ В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПРОЕКТАХ 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности взаимодействия преподавателей и сту-
дентов при осуществлении научно-исследовательской деятельности. Выявлены основные труд-
ности, связанные преимущественно с эмоционально-интеллектуальным взаимодействием сту-
дентов и преподавателей. 

Ключевые слова: эмоционально-интеллектуальное взаимодействие, коучинг, междисципли-
нарность, метод проектов. 

В настоящее время большинство российских вузов страдают от недостатка молодыми науч-
но‐педагогическими кадрами. В этой связи была предпринята попытка пробуждения интереса к 
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постоянному образованию и исследовательской деятельности. Внедрение программы подготовки 
кадрового резерва на базе факультетов может усилить научно-педагогический потенциал универ-
ситетов. В процессе реализации подобной программы возникали различные проблемы, но основ-
ные трудности, с которыми столкнулись организаторы проекта в ходе его реализации, были свя-
заны преимущественно с эмоционально-интеллектуальным взаимодействием студентов и препо-
давателей. 

В процессе работы в проекте каждый студент курировался и постоянно проводился монито-
ринг результатов его исследовательской деятельности, ценностных ориентаций и мотивов. По-
стоянно проводился анализ причин, почему участники решили покинуть группу. 

По итогам наблюдений и опросов выяснилось, что старшекурсники не смогли наладить парт-
нерских отношений с куратором проекта и научными консультантами. Большинство ощущали 
дискомфорт от необходимости осуществлять обратную связь с преподавателями по собственной 
инициативе, предпочитая традиционную модель поведения в иерархии «учитель – ученик». 
В итоге, партнерство оценивалось как дезориентирующий фактор, нарушающий привычную кар-
тину мира, где преподаватель и студент находятся «по разные стороны барьера». Если такой сту-
дент принимал решение выйти из проекта, он выбирал тактику «тихого исчезновения», при 
встрече с преподавателем не признавался в своем намерении, опасался наказания за принятое 
решение. Лишь в одном случае состоялся разговор с куратором проекта по инициативе студента. 

Другая крайность проявлялась в испорченности студентов старших курсов успехами, которые 
они переставали связывать с трудом консультантов; в отказах принимать участие в деятельности 
группы (посещать дополнительные занятия, проводить системные исследования, контактировать 
с научными консультантами, выступать на конференциях, работать в грантах), что свидетель-
ствует о слабой сформированности навыков сотрудничества. Интересно, что студенты первого 
курса подобных проблем не испытывали, принимая предлагаемую схему взаимодействия как 
естественную. На наш взгляд в некоторой степени подобную проблему взаимодействия может 
решить создание института коучинга. 

Несмотря на сложности, в целом студенты оценивали свое участие в проекте положительно. 
Многим совместная исследовательская деятельность позволила раскрыться; «наконец заняться 
чем-то важным»; способствовала развитию самоорганизации, инициативности, коммуникабель-
ности; открыла «творческое окно в мир». Студенты отмечали, что попали в «другую реальность», 
не всегда удобную и не лишенную разочарований, однако она научила их справляться с трудно-
стями, осознать преимущества командной работы (формированию и развитию навыков сотруд-
ничества как раз и способствует нелинейная модель обучения) и открыла новые возможности, о 
которых они раньше не догадывались. Речь идет, в частности, о грантах и конкурсах разного 
уровня. Важным называли развитие навыков публичного выступления на русском и английском 
языках. Доклады на научных и научно-практических конференциях, участие в круглых столах и 
семинарах, научили справляться со стрессом, уверенно обсуждать результаты своих исследова-
ний с аудиторией. Практически все участники проектной группы расценивали дополнительные 
занятия английским языком как преимущество. Наконец, позитивным моментом стало тесное 
взаимодействие с куратором и научными консультантами, индивидуальный подход к каждому 
студенту, стремление учитывать его личностные особенности при совместной деятельности. 

В числе минусов: 1) «нужно много работать», что относится как к проведению исследований, 
так и изучению английского языка, без которого такая деятельность становится менее эффективной 
(50% разочарований связано именно с этой причиной); 2) не сформирован понятийный аппарат, 
связанный с исследовательской деятельностью, поэтому создавалось впечатление, что студенты и 
их консультанты «говорят на разных языках»; 3) преподаватели слишком серьезно относятся к дея-
тельности студентов; 4) разное мировосприятие у преподавателей и студентов; 5) «русский мента-
литет», не принимающий «чужие» культуры и необходимости входить с ними в контакт. 

Среди причин, по которым старшекурсники покидали проект: 1) несовпадение ожиданий от 
участия (развлечение, отсутствие напряжения, «забег на короткую дистанцию», поощрение) с 
реальной деятельностью студенческой группы (системная работа, наука как образ жизни, взаи-
модействие с консультантами, «взлеты и падения»); 2) неспособность разумно организовать свое 
время (учеба, проект, подработки, отдых); 3) «научная деятельность и работа на факультете – это 
не мое, работа в фирме проще и понятнее»; 4) обида на консультантов за свои ошибки или безде-
ятельность. 

В результате анализа полученной информации мы пришли к нескольким, на наш взгляд, су-
щественным для организации дальнейшей работы выводам: 

Неудовлетворенность участников программы (студентов и преподавателей) процессом эмо-
ционально-интеллектуального взаимодействия на фоне очевидной успешности пилотного проек-
та по полученным результатам. Определенно, эффективность проекта могла быть выше при 
меньшем психологическом напряжении. 

Такое положение дел связано с рассогласованием ценностей и мотивов студентов возрастной 
группы от 17 до 21 года и преподавателей, что ярко проявилось в малой группе с возможностью 
индивидуального подхода к каждому из участников. По причине такого рассогласования мотивы 
не работают, а предполагаемые выгоды от участия в проекте для студентов становятся раздра-
жающим фактором или незначимыми. Базовая ценность студентов была определена как получе-
ние удовольствий в процессе обучения, а для преподавателей базовая ценность – это результат 
обучения: качественное образование (свободное владение иностранным языком, целевое место в 
магистратуре и аспирантуре), гарантированное место работы. 
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В процессе обучения определились две группы участников проекта. В первую группу мы от-
несли студентов, заинтересовавшихся исследовательской деятельностью или возможностью 
остаться работать на факультете, выходцы из семей с материальным достатком средним и ниже 
среднего. Вторую группу составили те, кто нацелен на освоение зарубежного профессионального 
опыта, изучение иностранных языков, выходцы из семей с материальным достатком средним и 
выше среднего, чьи родители готовы вкладывать деньги в образование своих детей. 

Очевидно, что без заинтересованности профессорско‐преподавательского состава в програм-
мах такого рода, вряд ли можно говорить о целесообразности подобных инициатив, которые 
останутся лишь единичными авторскими проектами. 

Это связано как с взаимным обучением в процессе партнерского взаимодействия студент-
преподаватель, что является спецификой нелинейной модели обучения, так и с необходимостью 
коллегиально искать пути решения возникающих проблем. 
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НАЧИНАЮЩИХ ПЕДАГОГОВ ДОО 

Аннотация: данная работа посвящена вопросу формирования профессиональных компе-
тентностей педагога. Рассмотрены формы и методы работы старшего воспитателя с начи-
нающими педагогами в дошкольной общеобразовательной организации (ДОО). Статья предна-
значена для руководителей детских садов, старших воспитателей, а также студентов педаго-
гических учебных заведений. 

Ключевые слова: молодой специалист, формы, методы, методическая служба. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273‐ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», образовательная организация несёт ответственность за качество обра-
зования своих воспитанников. Один из факторов качества работы дошкольной образовательной 
организации – качество работы воспитателя. 

По мнению большинства специалистов, важная роль в повышении качества дошкольного об-
разования принадлежит методической службе. Методическая служба призвана поддерживать 
оптимальный ход образовательного процесса, содействовать его обновлению. Она является важ-
нейшим условием повышения мастерства педагогов, в частности молодых специалистов. 

Анализ социологических исследований профессионализма молодых педагогов позволяет сде-
лать вывод о том, что уровень теоретических знаний у большинства специалистов достаточно 
высок. Проблемы возникают в связи с тем, что молодой специалист на старте педагогической 
деятельности знает достаточно, но мало умеет, так как у него ещё не сформированы профессио-
нально значимые качества, выявляются противоречия между профессиональной направленно-
стью и выбранной специальностью, происходит переоценка собственных сил и идеализация соб-
ственной профессии. Современному молодому педагогу в своей практической деятельности всё 
чаще приходится принимать самостоятельные решения, механизм которых совершенно иной, 
чем у предыдущих поколений. Трудность или неумение выбрать правильное решение, а порой и 
нежелание брать ответственность на себя, ведёт к отказу то собственных намерений, планов, 
предпочтений. 

В связи с этим работа с молодыми специалистами является одной из самых важных состав-
ляющих деятельности методической службы. Она посвящена анализу наиболее типичных за-
труднений учебного, дидактического характера, которые испытывают студенты‐выпускники и 
молодые воспитатели в своей профессиональной деятельности. 
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Проблемы организации методической работы в дошкольном учреждении исследовали 
К.Ю. Белая, А.К. Бондаренко, Л.М. Волобуева, П.Н. Лосев, Л.В. Поздняк и др. В своих трудах 
они рассматривают значение и содержание методической работы, должностные обязанности, 
профессиональные функции и умения старшего воспитателя дошкольной организации. Вопросы 
становления молодых специалистов в профессиональной деятельности рассматривали Л.А. Бах-
турина, А.И. Васильева, В.П. Дуброва, И.И. Кобитина, Е.П. Милашевич и др. Ими раскрываются 
активные формы методической работы в дошкольной организации, способствующие повышению 
социально‐психологической и педагогической культуры воспитателя. 

Выше упомянутые исследователи считают, что повышению профессиональной компетенции 
молодых педагогов дошкольного учреждения способствуют самые разнообразные формы орга-
низации методической работы. 

В целом формы организации методической работы в ДОУ динамичны. Их выбор находится в 
зависимости от многих факторов, основные из которых: 

 государственная политика в сфере образования, законодательные акты и документы; 
 уровень педагогической культуры воспитателей, их методическая грамотность, выявление в 

процессе диагностических измерений личностных и профессионально‐деятельностных показателей; 
 морально‐психологический климат в коллективе ДОУ, материально‐технические возмож-

ности организации методической работы. 
Разнообразие форм методической работы определяется руководителями, прежде всего, слож-

ностью стоящих перед ней целей, многоликостью конкретных условий, в которых находятся до-
школьные образовательные учреждения. 

Так П.Н. Лосев выделяет две группы организационных форм методической работы – коллек-
тивные и индивидуальные. В свою очередь, коллективные формы работы могут подразделяться 
на фронтальные и подгрупповые. К первым он относит семинары и практикумы, науч-
но‐практические конференции, методические объединения, творческие микрогруппы педагогов, 
методические кабинеты ДОУ. К.Ю. Белая сюда же относит педагогические советы, консульта-
ции, взаимопосещения, школы передового опыта, работа по единым методическим темам, дело-
вые игры и т.д. Ко вторым П.Н. Лосев относит стажировку, индивидуальные консультации, 
наставничество, работу над личной творческой темой, индивидуальное самообразование и т. д. 

В настоящее время в детских садах на ряду с традиционными формами методической работы 
широко используются и нетрадиционные. К нетрадиционным формам методической работы 
К.Ю. Белая, А.И. Бахтурина, А.И. Васильева, И.И. Кобитина, П.Н. Лосев и др. относит так назы-
ваемые ролевые игры, мозговые атаки, а также инициативные творческие микрогруппы педаго-
гов. Выбор формы организации методической работы определяется целями и задачами, которые 
ставит перед собой руководитель в работе с педагогами. 

Опыт работы показывает, что методическая работа с молодыми специалистами будет более 
эффективной при реализации совокупности следующих педагогических условий: 

 осуществление методического руководства деятельностью молодых специалистов на науч-
ной основе; 

 планирование и проведение разных форм методической работы с молодыми специалистами 
с учётом индивидуально‐психологических особенностей педагогов; 

 обеспечение сотрудничества молодых и опытных педагогов. 
Профессионализм приходит не просто с опытом, он зависит от личных способностей, интереса 

к делу и системы обучения, которую на современном этапе обеспечивает методическая служба ДОО. 
Список литературы 
1. Белая К.Ю. Методическая деятельность в дошкольной организации. – М.: ТЦ «Сфера», 2014. 
2. Лосев П.Н. Управление методической работой в современном ДОУ. – ТЦ «Сфера», 2005. 
3. Волобуева Л.М. Работа старшего воспитателя ДОУ с педагогами. – М., 2004. 
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 
Аннотация: в статье описано использование игровых элементов на уроках информатики, 

таких как анаграмма, разновидности кроссвордов, ребус, интерактивная система Votum-Play, 
интерактивная система опроса и голосования Votum e-rating, маршрутные листы. Данные игро-
вые технологии рассматриваются с помощью использования онлайн-сервисов, специального про-
граммного обеспечения и системы интерактивного опроса и голосования. 

Ключевые слова: анаграмма, кроссворд, Votum e-rating, Votum-Play, маршрутный лист. 

… в игре человек испытывает такое же наслажде-
ние от свободного обнаружения своих способностей, 
какое художник испытывает во время творчества. 

Ф. Шиллер 
Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного совершенствования 

образовательного пространства, определения целей образования, учитывающих государствен-
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ные, социальные и личностные потребности и интересы. В связи с этим приоритетным направле-
нием становится обеспечение развивающего потенциала нового образовательного стандарта. 

В основе федерального государственного стандарта нового поколения лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает воспитание и развитие качеств личности, отве-
чающих требованиям информационного общества. 

В педагогике в качестве основных видов деятельности выделяют игровую, учебную и трудо-
вую деятельность. 

Чтобы улучшить, активизировать процесс обучения, сделать его более эффективным, насы-
щенным, творческим и увлекательным, на разных этапах своих уроков я применяю методы ак-
тивного обучения, к которым относятся игровые методики. 

Игру как метод обучения, передачи опыта старших поколений младшим люди использовали с 
древности. 

В мировой педагогике игра рассматривается как соревнование или состязание между играю-
щими, действия которых, ограничены определенными условиями (правилами) и направлены на 
достижение определенной цели (выигрыш, победа, приз, хорошая оценка). 

Игровые технологии отличаются от других педагогических технологий тем, что игра: 
 привычная и любимая форма деятельности для человека любого возраста; 
 вызывает у учащихся высокое эмоциональное и физическое напряжение, в игре значитель-

но легче преодолеваются трудности, препятствия, психологические барьеры; 
 способствует использованию различных способов мотивации: мотивы общения, моральные 

мотивы, познавательные мотивы; 
 требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость, творческий подход, вообра-

жение, устремленность; 
 позволяет решать вопросы передачи знаний, навыков, умений; способствует практическому 

применению умений и навыков, полученных на уроке; 
 способствует усвоению учащимися учебного материала, расширению их кругозора через 

использование дополнительных источников; 
 преимущественно коллективная, групповая форма деятельности, в основе которой лежит 

соревновательный аспект, развивает у учащихся коммуникативные качества, умение работать в 
парах и командах. 

Игровые технологии повышают эффективность учебного процесса, уменьшают время на изу-
чение учебного материала, превращают процесс обучения в творческое и увлекательное занятие. 
В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным признаком – четко по-
ставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут 
быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно‐познавательной направлен-
ностью. 

При организации игровых форм обучения необходимо продумывать следующие вопросы ме-
тодики: 

1) цель игры. Какие умения и навыки в области информатики будут усвоены в процессе игры. 
Какому моменту игры надо уделить особое внимание; 

2) сколько учеников будет принимать участие в игре? Каждая игра требует определенного 
минимального или максимального количества играющих; 

3) какие материалы и пособия понадобятся для игры? Дидактический материал должен быть 
прост и по изготовлению, и по использованию; 

4) необходимо с наименьшей затратой времени познакомить ребят с правилами игры. Прави-
ла игры должны быть простыми и точно сформулированными; 

5) на какое время должна быть рассчитана игра, учитывая, что дети могут пожелать еще раз 
вернуться к этой игре; 

6) на каком этапе лучше применить игру. Это зависит от дидактических и педагогических це-
лей игры; 

7) как обеспечить более полное участие детей в игре. Какие изменения можно внести в игру, 
чтобы повысить интерес и активность детей; 

8) как можно использовать основу игры, чтобы применить в ней другой материал; 
9) подведение итогов игры должно быть четким и справедливым; 
10) какие выводы следует сообщить ученикам в заключение, после игры. 
Любую компьютерную развивающую или обучающую игру важно применять в нужное вре-

мя, на нужном этапе уроке. При отборе компьютерных игр необходимо учитывать следующие 
принципы: 

1) гуманистичностъ; 
2) функциональность; 
3) мотивационная отнесенность; 
4) эмоциональная включенность; 
5) контролируемость; 
6) прозрачность; 
7) сопряженность действия и результата. 
Чаще всего на уроках информатики используют следующие игровые элементы: 
 анаграмма; 
 разновидности кроссвордов; 
 ребус; 
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 интерактивная система Votum-Play; 
 интерактивная система опроса и голосования Votum e-rating; 
 маршрутные листы; 
 урок-игра. 

Деятельность – единственный путь к знанию. 
Б. Шоу 

 

Таблица 1 
Виды игровой деятельности на уроках информатики 

 

Вид 
игровой 
деятель-
ности 

Определение Достоинства 
Функции 
Результаты  
деятельности 

Применение 

Необходимое  
оборудование  
и программное 
обеспечение 

Кросс-
ворды 

Значение слова 
Кроссворд по Ефре-
мовой: Кроссворд – 
Задача-головоломка, 
заключающаяся в 
заполнении буквами 
перекрещивающих-
ся рядов клеточек 
так, чтобы по гори-
зонталям и вертика-
лям получились 
заданные по значе-
ниям слова. 
Значение слова 
Кроссворд по Оже-
гову: Кроссворд – 
игра-задача, в кото-
рой фигура из рядов 
пустых клеток за-
полняется перекре-
щивающимися сло-
вами со значениями, 
заданными по усло-
виям игры 
Кроссворд в Энцик-
лопедическом слова-
ре: Кроссворд – 
(англ. cross-word) – 
задача-головоломка 
заполнение буквами 
перекрещивающих-
ся рядов клеточек 
так, чтобы по гори-
зонталям и вертика-
лям получились 
заданные по значе-
ниям слова. 

Дает возмож-
ность проявить 
себя, позволяет 
самостоятельно 
отыскивать отве-
ты на поставлен-
ные вопросы, 
расширяет кру-
гозор, развивает 
логическое 
мышление; 
обращение к 
дополнительным 
источникам 
Тренирует па-
мять, оттачивает 
сообразитель-
ность, учит рабо-
тать со справоч-
ной литературой, 
пробуждает ин-
терес к углубле-
нию знаний, вы-
рабатывает уме-
ние доводить 
начатое дело до 
конца 
 

 обучающая;
 контролирую-
щая; 
 творческая 
При начертании 
геометрической 
формы кроссворда 
у учащихся разви-
вается простран-
ственное образное 
мышление 
 

 творческое 
домашнее зада-
ние; 
 тема неболь-
шого проекта; 
 форма кон-
троля знаний 
учащихся 
 
 

1. Сервис составле-
ния кроссворда 
онлайн из слов – 
CROSS 
Ссылка: 
http://cross.highcat.o
rg/ru_RU/ 
2. Создание кросс-
ворда в табличном 
процессоре Excel 
3. Обучающие при-
ложения, создавае-
мые Hot Potatoes:  
 задания на выбор 
одного или не-
скольких ответов;  
 задания на вос-
становление после-
довательности; 
 задания на уста-
новление соответ-
ствий; 
 задания на запол-
нение пропусков; 
 кроссворды 
Ссылка: 
https://hotpot.uvic.ca/ 
 

Ребусы Ребус по Ефремо-
вой: 
Ребус – 1. Загадка, 
в которой искомое 
слово или фраза 
изображены в ком-
бинации рисунков, 
букв, знаков.  
2. перен. разг. То, 
что загадочно и 
непонятно.  
Значение слова 
Ребус по Ожегову: 
Ребус – загадка, в 
которой искомое 
слово или фраза 
изображены ком-
бинацией фигур, 
букв или знаков  
Ребус в Энциклопе-
дическом словаре:

Разгадывание 
ребусов – это 
своеобразная 
гимнастика ума, 
превосходная 
тренировка для 
логического 
мышления, тер-
пения, силы во-
ли, усидчивости, 
настойчивости 
 

 обучающая;
 контролирую-
щая; 
 творческая 
 

 внеурочная
деятельность 
(на КВН, вече-
рах по информа-
тике, играх, вик-
торинах, в круж-
ковой работе);  
 в учебной дея-
тельности при-
менение в каче-
стве средства 
снятия умствен-
ной нагрузки 
или создания 
положительного 
эмоционального 
фона; 
 средство гра-
фического коди-
рования, когда 
для сокрытия 

http://rebus1.com/ 
русскоязычный 
генератор ребусов. 
Задайте любое сло-
во или фразу, и 
программа момен-
тально сгенерирует 
по вашему запросу 
ребус. Используя 
соответствующий 
переключатель, 
можно создавать 
специальные ребу-
сы для детей, в 
которых использо-
ваны изображения 
детских героев из 
сказок и мульт-
фильмов. 
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Ребус – (от лат. 
rebus – при помощи 
вещей) – загадка, в 
которой разгадыва-
емые слова или 
выражения даны в 
виде рисунков в 
сочетании с буква-
ми и некоторыми 
др. знаками 

информации 
применяются 
рисунки и сим-
волические обо-
значения (рас-
шифровка ри-
сунков закреп-
ляются знания о 
кодирова-
нии/декодирован
ии информации); 
 для изучения 
новой темы: 
заинтриговать 
новым словом, а 
затем объяснить 
его смысл; 
 при повторе-
нии, когда уча-
щиеся сами объ-
ясняют смысл 
предложенного 
понятия

Марш-
рутный 
лист  

Маршрутный Лист 
в Энциклопедиче-
ском словаре: 
Маршрутный Лист 
– (карта) – доку-
мент по учету вы-
работки продукции 
и движения партии 
обрабатываемых 
деталей по опера-
циям. 
Формы «Маршрут-
ного листа»: 
 общий для всех с 
указанием плано-
вых дат сдачи кон-
тролирующих ра-
бот; 
 индивидуаль-
ный – «Маршрут-
ный лист», где 
учтены личностные 
возможности каж-
дого обучающегося 
В старших классах 
маршрутный лист 
либо создается учи-
телем, распечаты-
вается и раздается 
ученикам, либо 
обсуждается и вы-
рабатывается вме-
сте с ними и зано-
сится в тетрадь. 

1. Использование 
маршрутного 
листа развивает 
навыки самоор-
ганизации и са-
моконтроля обу-
чающегося, фор-
мирует его от-
ветственность за 
собственные 
действия.  
2. Использование 
маршрутных ли-
стов обеспечивает:
ученику: 
 вариативный 
характер содер-
жания образова-
ния; 
 возможность 
проявления изби-
рательности к 
изучаемому мате-
риалу и способам 
его изучения; 
 возможность 
обучения в темпе 
и на уровне, обу-
словленном ин-
дивидуальными 
особенностями 
учащихся, само-
реализации в 
учебной деятель-
ности. 
учителю: 
 возможность 
работать со всем 
классом и с каж-
дым учащимся в 
отдельности; 
 возможность 
расширения со-
держания обра-
зования (за счет 
дифференциации 
по уровням и 
применения раз-

3. Создание марш-
рутных листов, 
включающих фор-
мулировку темы 
урока, цели и задач, 
совокупность зада-
ний, представлен-
ных в определенной 
логике и обеспечи-
вающих достиже-
ние результата 
4. Создание органи-
зационных условий 
для самостоятель-
ного выбора уча-
щимися маршрутов 
деятельности на 
уроке. Обеспечить 
выбор каждым 
учащимся соб-
ственной траекто-
рии образователь-
ной деятельности, 
учитывающей не 
только его интере-
сы, но и учебные 
возможности. Ре-
зультатом на дан-
ном этапе будет 
оформление рабо-
чих групп учащих-
ся, пар, объединен-
ных общим марш-
рутом или индиви-
дуальный выбор 
5. Преобладание 
самостоятельной 
деятельности уче-
ников по выполне-
нию выбранных 
заданий. Консуль-
тирование и под-
держка учащихся в 
процессе учебной 
деятельности 
6. Презентация 
продуктов деятель-
ности учащихся 

 применение 
маршрутных 
листов в учеб-
ной деятельно-
сти позволит 
учителю ис-
пользовать но-
вую форму ор-
ганизации уро-
ка, моделиро-
вать групповую 
и индивидуаль-
ную работу с 
детьми: пока 
сильные учащи-
еся работают по 
маршрутным 
листам, учитель 
работает с 
группой детей с 
низкой учебной 
мотивацией или 
со слабоуспе-
вающими деть-
ми; 
 внеурочная 
деятельность (в 
рамках пред-
метной недели 
информатики, 
внеклассные 
мероприятия по 
информатике 
между класса-
ми, между па-
раллелями). 
 
 
 

http://mastertk.ru/ 
On-line-сервис по 
составлению тех-
нологических карт 
уроков 
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личных актив-
ных методов 
обучения) без 
увеличения вре-
мени на изучае-
мый предмет; 
 возможность 
увеличить время 
для индивидуаль-
ной работы с каж-
дым учащимся. 

главная функция 
учителя состоит в 
стимулировании 
мыследеятельности 
учеников по обоб-
щению результатов 
работы. 
7. Организация 
рефлексии. 

Votum-
Play 

Интерактивное 
средство обучения 
через игру,  
направленное на 
эффективное со-
трудничество с 
учащимися. 
Мобильная интер-
активная система 
Votum-Play может 
применяться не 
только в помеще-
ниях, но и на све-
жем воздухе, что 
сделает досуг детей 
разнообразным и 
еще более увлека-
тельным. 
 
 
 
 
 

8. Позволяет в 
игровой форме 
проводить обу-
чение на основе 
информацион-
ных технологий 
и электронных 
сервисов. 
Играть дети мо-
гут как индиви-
дуально, так и в 
команде. 
Ведущим может 
быть педагог 
либо сам гаджет. 
Помогает разви-
вать память, 
мышление, уме-
ние общаться со 
сверстниками и 
взрослыми,  
работать в ко-
манде. 

 обучающая;
 контролирую-
щая; 
 творческая. 
 

Votum-Play:
 позволяет в 
игровой форме 
проводить обу-
чение на основе 
информацион-
ных технологий 
и электронных 
сервисов; 
 играть дети 
могут как инди-
видуально, так 
и в команде. 
Ведущим может 
быть педагог 
либо сам га-
джет; 
 посредством 
игры ребенок 
учится взаимо-
действию с 
окружающим 
миром; 
 помогает раз-
вивать память, 
мышление, 
умение общать-
ся со сверстни-
ками и взрос-
лыми, работать 
в команде с 
самого раннего 
возраста. 
 

 
Система включает в 
себя: 
 гаджет препода-
вателя (планшет 
или телефон систе-
мы Android версией 
не ниже 4.2.2); 
 набор пультов 
Votum RL (количе-
ство пультов 
27 штук); 
 ресивер, подклю-
чаемый к компьюте-
ру через USB; 
 набор специаль-
ных игровых карто-
чек c RFID-метками,  
которые считывают-
ся посредством ра-
диосигналов (в 
наличии карточки с 
алфавитом, цифра-
ми, животными, 
набор карточек по 
информатике); 
ПО: Votum-Play 
См. Приложение №1 

Votum 
e-rating 

Cистема интерак-
тивного монито-
ринга и анализа 
качества знаний. 
Применяемые в ней 
интерактивные 
методы соответ-
ствуют тому спосо-
бу восприятия ин-
формации, которым 
отличается новое 
поколение учащих-
ся, выросшее на 
ТВ, компьютерах и 
мобильных телефо-
нах. 
 

Votum дает воз-
можность: 
 вовлечь учащих-
ся в процесс обу-
чения, используя в 
тестах и презента-
циях текстовую 
информацию, 
графику, формулы, 
видео и аудиофай-
лы; 
 оперативно 
перейти от изуча-
емой темы к те-
стам для органи-
зации контроля 
качества усвоения 
материала в игро-
вом режиме со-
ревнование; 
 получить ответ-
ную реакцию 
класса, организо-
вать дискуссию; 

1. Информацион-
ная (учётно-
контрольная функ-
ция) опросная си-
стема позволяет 
учителю постоянно 
фиксировать ре-
зультаты обучения, 
оценивать успевае-
мость каждого уче-
ника, прослеживать 
динамику достиже-
ний. 
2. Диагностическая 
(контрольно-
корректирующая) 
данная функция 
обеспечивает связь 
ученик-учитель, 
помогает педагогу 
корректировать ме-
тодику обучения в 
соответствии с по-
требностями класса. 

Интерактивная 
система опроса 
и голосования 
Votum эффек-
тивно использу-
ется мною и 
моими коллега-
ми во время 
проведения: 
1. Учебных 
занятий. 
2. Педагогиче-
ских советов и 
методических 
семинаров. 
3. Классных 
часов, роди-
тельских собра-
ний. 
4. Образова-
тельных игр.  
 

Система Votum 
состоит из: 
 компьютера с 
установленной 
программой Votum 
или Votum e-rating, 
современное про-
граммное обеспе-
чение (последняя 
версия обновления 
13 марта 2015 го-
да), необходимое 
для создания те-
стов, опросов; 
 ресивера, присо-
единяемого к ком-
пьютеру через 
USB-порт; 
 экрана; 
 проектора для 
вывода вопросов на 
экран;  
 пультов тестиру-
емых; 
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 проследить с 
компьютера учи-
теля за выполне-
нием заданий; 
 установить тай-
мер для решения 
игровых заданий, 
ограничения по 
времени на ответ; 
 мгновенно по-
лучать результаты 
тестирования; 
 анализировать 
результаты вместе 
с учениками, ра-
ботать над ошиб-
ками. 
 
 

3. Мотивационная 
(воспитательная) 
стимулирует актив-
ность учащихся, т.к. 
позволяет в течении 
урока несколько раз 
опрашивать каждого 
ученика, интерак-
тивная система 
представляет собой 
современное 
устройство, является 
представителем 
цифрового поколе-
ния, и пользоваться 
данным оборудова-
нием легко и просто.
4. Аттестационная 
позволяет характе-
ризовать уровень 
обученности каждо-
го школьника, удоб-
ный инструмент для 
аттестации учителя. 
5. Обучающая по-
могает акцентиро-
вать внимание уча-
щихся на главных 
идеях курса, указать 
на типичные ошиб-
ки, следовательно, 
способствует за-
креплению и углуб-
лению знаний уча-
щихся.

 пульта учителя 

 

Ана-
грамма  

Анаграмма – слово 
или фраза, получае-
мые из других 
осмысленных слов 
или фраз посред-
ством перестановки 
букв, либо просто 
слово, в котором 
переставлены буквы. 
Анаграмма - слово 
анаграмма происхо-
дит от греческих 
слов, смысл которых 
можно толковать как 
«Новая запись». Это 
способ перестановки 
букв, в результате 
которого получается 
новое слово или 
сочетание слов. Сей-
час анаграммами 
называют просто 
перемешивание букв, 
составляющих ис-
ходное слово, иногда 
перемешивание про-
изводится с сохране-
нием слогов, таким 
образом, облегчая 
поиск исходного 
слова. Довольно ча-
сто анаграммы ис-
пользуются для полу-
чения псевдонимов, 
беря за базу настоя-
щее имя.

Развитие фоне-
матического 
анализа и синтеза 
слов, фонемати-
ческих представ-
лений Расшире-
ние словарного 
запаса, обогаще-
ние активного 
словаря. 
Развитие мыш-
ления, памяти, 
слухового и зри-
тельного внима-
ния. 
Расширение «по-
ля зрения» ре-
бенка. 
Воспитание ин-
тереса к чтению 

 обучающая;
 контролирую-
щая; 
 творческая. 

 внеурочная 
деятельность (на 
КВН, вечерах по 
информатике, 
играх, виктори-
нах, в кружковой 
работе);  
 в учебной 
деятельности 
применение в 
качестве сред-
ства снятия 
умственной 
нагрузки или 
создания поло-
жительного 
эмоционального 
фона; 
 для изучения 
новой темы: 
заинтриговать 
новым словом, а 
затем объяснить 
его смысл при 
повторении, 
когда учащиеся 
сами объясняют 
смысл предло-
женного поня-
тия. 

сервис решение, 
составление ана-
грамм онлайн 
http://poncy.ru/anagr
am/ 
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Приложение 1 
Использование Votum-Play на занятиях с учащимися. 

Учебные занятия с использованием интерактивной системы Votum-Play – комплексное, каж-
дое занятие включает в себя три этапа: 

1 этап – подготовительный. Знакомство с игровой системой Votum-Play. 
 

 

 

Рис 1. Состав системы Votum-Play 
 

На данном этапе происходит погружение группы учащихся в сюжет игры, изучаются и рас-
сматриваются правила и стратегия игры. 

Для проведения игры потребуется: 
1. Набор специальных игровых карточек. Карточки – RFID карта стандарта HF с изображе-

нием на одной стороне. Не имеет элемента питания и может дистанционно считываться с рассто-
яния до 5 см. Имеет уникальный номер (ID), встроенную память для записи, специальное покры-
тие, может находиться в воде и подвергаться дезинфекции. Список наборов карточек обычно 
кратен 20 и постоянно пополняется. 

2. Гаджет учителя – это планшет в ударопрочном исполнении (или смартфон) под управле-
нием ОС Андроид 4.0 и выше или ноутбук с операционной системой Windows. На гаджете учи-
теля установлен Votum-Play (установочный файл можно скачать с Play Market бесплатно). Га-
джет учителя может иметь HDMI выход на ЭКРАН – телевизор или проектор. Также на гаджете 
учителя могут быть видеоролики игр и видеоуроки по играм.Это желательно в некоторых играх. 

3. Ресивер собирает данные пультов в радиусе 35 метров и через USB передает в гаджет учи-
теля и далее в Votum-Play. 

4. Пульты учащихся (в МАОУ «СОШ №1» 27 пультов). 
Регистрация пультов в гаджете учителя производится следующим образом: если пульт учаще-

гося должен участвовать в игре, то на гаджете включается режим регистрации и на пульте долж-
на быть нажата любая кнопка. Если эту процедуру сделать один раз, то далее ученический пульт 
можно не регистрировать – он всегда может участвовать. 

Для обучения желательно сначала выбрать 3-х детей и на их примере показать остальным 
правила игры и указать на типичные ошибки. 

 

 

 

Рис 2. Средства для проведения игры, с помощью Votum-Play 
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2 этап – основной. 
Данный этап включает в себя проведение игры с использованием интерактивной системы го-

лосования и тестирования Votum и системы Votum-Play (рис. 3 – рис. 10). Данная система позво-
ляет в игровой форме проводить обучение на основе информационных технологий и электрон-
ных сервисов играть дети могут как индивидуально, так и в команде, ведущим может быть педа-
гог либо сам гаджет. 

Данная система помогает развивать память, мышление, умение общаться со сверстниками и 
взрослыми, работать в команде. 

 

Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5 

Рис. 6 
 

Рис. 7 Рис. 8 

 

 
 

Рис. 9 Рис. 10 
 

3 этап – заключительный. 
Данный этап необходим для снятия зрительного и физического напряжения. Проводятся физ-

культминутки, комплекс упражнений для снятия напряжения и усталости глаз. 
Список наборов карточек и варианты игр для каждого набора. 
1. Буквы и цифры (50 шт.). В наборе представлены буквы русского (рис. 12) и латинского ал-

фавитов (рис. 11). 
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Рис. 11 Рис. 12 

 

Возможные варианты игр: 
 словодел; 
 выберите все слова, связанные с темой по информатике (например: компьютер – универ-

сальная машина для работы с информацией; носители информации), начинающиеся на опреде-
лённую букву (например, на букву «П» – память, память человека, память человечества, процес-
сор, принтер, письмо, папирус, пергамент, письменность или на букву «P» в теме «Алгоритмиза-
ция и программирование» – Pascal, program, pos, procedure); 

 слово. В данной игре ответом на вопрос, утверждение или высказывание должно быть слово. 
2. Животные, растения (50 шт.). 

 

Рис. 13 Рис. 14
 

Возможные варианты игр: 
 определите информационный объём сообщения, представленного на карточке. Выразите 

полученный объём в битах, килобайтах, мегабайтах; 
 в представленной категории выберите домашних животных (насекомых, птиц, рыб, расте-

ния) найдите название животного или животных (насекомого, птицы, рыбы, растения) имеющего 
наименьший (наибольший) информационный объём; 

 закодируйте название животного или растения, используя представленные учителем кодо-
вые таблицы; 

 определите животных, имеющие отношение к математике и информатике и объясните ваш 
выбор (например: название конкурсов: «Кит», «Кенгуру»; учебные исполнители: Кузнечик, Че-
репаха). 

3. Набор карточек по информатике за курс 5 класса. 
Данный набор содержит карточки по следующим разделам информатики: 
а) «Информация вокруг нас. Передача информации» (60 шт.); 
б) «Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Носители информации» 

(60 шт.); 
в) «Ввод информации в память компьютера. Вспоминаем клавиатуру» (40 шт.) (рис. 15); 
г) «Управление компьютером. Вспоминаем приёмы управления компьютером» (40 шт.) 

(рис. 17); 
д) «В мире кодов. Способы кодирования информации» (20 шт.); 
е) «Текст как форма представления информации. Компьютер – основной инструмент подго-

товки текстов. Работа в текстовом редакторе» (60 шт.) (рис. 16); 
ж) «Компьютерная графика. Инструменты графического редактора» (40 шт.); 
з) «Систематизация информации» (10 шт.). 
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Рис. 15 Рис. 16 
 

 

 

Рис. 17 
 

Возможные варианты игр: 
 клад; 
 найти всех. 
Таким образом, использование интерактивной системы Votum позволяет проводить тести-

рование: 
 на высоком эстетическом и эмоциональном уровне (анимация, музыкальное сопровождение 

вопроса, видео-вопрос); 
 обеспечивает наглядность и развёрнутый анализ результатов; 
 повышает объём выполняемой работы на уроке в 1,5–2 раза; 
 обеспечивает высокую степень дифференциации обучения (индивидуально подойти к уче-

нику, применяя режим индивидуальное тестирование); 
 наблюдается изменение отношения учеников (по мнению родителей и обучающихся) к про-

цессу учения и обучения: повышается интерес и желание осваивать новые технологии; 
 расширяется поле учебной деятельности за счет «прироста» новых информационных источ-

ников и возможностей персонального компьютера; 
 появляется возможность проведения исследовательской работы; 
 повышается качество знаний, уровень грамотности ученика; 
 происходит экономия времени при подготовке материалов тестирования; 
 повышается познавательный интерес в рамках изучаемого предмета и за его пределами; 
 ученики информационно-технологического профиля становятся помощниками учителя; 
 повышается ИКТ-компетентность учащихся. 
Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение фотографий. 
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К ВОПРОСУ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Аннотация: автор сообщает, что инновационная деятельность в процессе обучения ино-
странному языку как основному, так и второму иностранному языку в различных типах вузов 
(языковом/неязыковом) способствует активному овладению иноязычной речевой деятельностью 
в сфере профессиональной коммуникации. Основными методами исследования явились сбор дан-
ных, интервью с преподавателями и обучающимися, наблюдения на занятиях. Исследователь 
приходит к выводу, что инновационная деятельность используется преподавателями не так 
часто в учебном процессе.  

Ключевые слова: инновация, личностно-ориентированное обучение, обучение в сотрудничестве. 

Знание иностранного языка является обязательным среди молодежи и в профессиональном, и в 
культурном контексте. Оно дает доступ к всемирной информации через иноязычные средства мас-
совой информации: журналы, радио, телевидение и Интернет. Иностранный язык является «козы-
рем» среди молодежи, умение говорить на одном или более иностранных языках необходимо для 
будущей профессии, для повышения уровня компетенции и, возможно, в будущем выступать на 
международной арене. Кроме того, знание другого языка позволяет узнать культуру других наро-
дов, способствуя тем самым снижению нетерпимости, стереотипов и риску культурного шока. 

Иноязычная подготовка обучающихся в вузе сегодня подразумевает не только подготовку 
грантам по академической мобильности, но и повышение коммуникативной способности с целью 
разрешения социальных проблем на основе совместной работы. Актуальной становится смена па-
радигмы иноязычного образования. Ведущее место в таком положении занимают инновационные 
методы в системе высшего образования, которые в будущем будут непосредственно причастны к 
формированию и обеспечению реализации инвестиционной и инновационной политики. 

В научной литературе, посвященной проблемам управления инновационными процессами в 
сфере образовательной деятельности, отмечается сложность и многоаспектность данного про-
цесса. Особое внимание сосредоточено на том, что инновационный подход к обучению студен-
тов должен быть системным и охватывать все аспекты учебно‐воспитательной работы при под-
готовке будущих специалистов, при этом должны быть пересмотрены теоретические и практиче-
ские подходы к содержанию образования, профессионально‐педагогической подготовки препо-
давателей, разработке новых технологий и методов обучения. Данные положения отражены в 
нормативных документах «Стратегии модернизации содержания общего образования» (2001 г.), 
«Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года», «Федеральная 
целевая программа развития образования на 2011–2015 годы». 

Под термином «инновация» понимается введение нового в организации содержания образо-
вания, методы оценивания образовательного результата [3]. Наиболее известные инновации в 
области образования можно представить в следующей таблице: 

Таблица 1 
Инновации в области образования 

 

Параметры/типы Без разрушения клас-
сно-урочной системы

С разрушением 
классно-урочной системы  

Организация за-
нятий 

 создание профиль-
ных классов; 
 игровые методики 
(викторины, диспуты) 
 

 метод проектов, 
 создание схем сетевого 
взаимодействия (может, 
проходит как с разруше-
нием, так и без разруше-
ния классно-урочной си-
стемы); 
 индивидуальные обра-
зовательные траектории

Представление 
и передача  
содержания  
образования 

   опорные сигналы; 
 организация межпредметных 
уроков с предъявлением меж-
предметных связей; 
 создание компьютеризирован-
ных курсов; 
 метод погружения; 
 выделение как профильного 
национального, культурного или 
культурологического аспекта об-
разования;  
 программное обучение; 
 проблемное обучение; 
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 организация исследовательской 
деятельности с получением новых 
для учащихся знаний 

Методы оценива-
ния образователь-
ного результата 

 расширение балльной шкалы 
(для фиксации творческого про-
движения); 
 рейтинговая оценка; 
 создание портфолио 

 

Из таблицы 1 видно, что представление и передача содержание обучения представлены раз-
личными способами и приемами. Обозначенная проблематика активно изучается как зарубеж-
ными, так и отечественными исследователями Л. Свенсон, И. Лернер, М. Скаткин, В. Беспалько, 
В. Сластенин, С. Сысоева и др. Однако большинство исследований направлено на общеобразова-
тельные учебные заведения, а высшая школа незаслуженно остается без внимания отечественных 
ученых. И работ, которые посвящены рассмотрению особенностей и отличительных черт инно-
вационных методов обучения студентов, а также выявлению преимуществ и перспектив исполь-
зования различных инновационных форм обучения, не так много. 

На проведенном нами исследовании выяснилось, что инновационная деятельность использу-
ется преподавателями не так часто в учебном процессе. Основными методами исследования яви-
лись сбор данных, интервью с преподавателями и обучающимися, наблюдения на занятиях. Сре-
ди ответов можно найти, что инновационная деятельность заключается в использовании компь-
ютера и презентации материалов лекций, проведение проверки заданий в начале и конце занятий, 
слабо отражена методика оценивания результатов обучения. 

Как сказано выше, основу инновационных образовательных технологий, применяемых в 
учебном процессе, должен составлять социальный заказ, профессиональные интересы будущих 
специалистов, учет индивидуальных, личностных особенностей студентов. Известно, что в воз-
расте от 18 до 22 лет происходит личностный рост, а также самоосознание профессиональной 
направленности у студентов. В этом возрасте наблюдается тяга к знаниям, к самообразованию. 
Более того, потребность в иноязычном общении всегда требует реализации самого себя. 

В связи с этим появляется необходимость создания среды, в которой осуществляются педаго-
гические инновации. Среда предполагает также учет личностно-ориентированного подхода. 
Суть, которого во многом исходит от учений К. Роджерса, который выделил следующие основ-
ные принципы данного направления: 

 индивид находится в центре постоянно меняющегося мира. Отсюда следует вывод для педа-
гога: для каждого индивида значим собственный мир восприятия окружающей действительности; 

 индивид стремится к самопознанию и к самореализации; он обладает внутренней потребно-
стью к самосовершенствованию; 

 взаимопонимание, столь необходимое для развития личности, может достигаться только в 
процессе общения; 

 самосовершенствование, развитие происходят на основе взаимодействия со средой, с дру-
гими людьми. Внешняя оценка весьма существенна для человека, для его самопознания, что до-
стигается в результате прямых или скрытых контактов. Многие взгляды К. Роджерса легли в ос-
нову личностно-ориентированной педагогики. О необходимости учитывать индивидуальные 
особенности обучающихся говорили Л.В. Выготский, П.Я. Гальперин, А.А. Леонтьев и др. Лич-
ностно-ориентированное обучение предусматривает по своей сути дифференцированный подход 
к обучению с учетом уровня интеллектуального развития студента, а также его подготовки по 
определенному предмету, его способностей и задатков [2]. 

Одним из альтернативных предложений в решении этой проблемы является обучение в со-
трудничестве. Метод сотрудничества как объект исследования на сегодня рассматривается в со-
циальных конфликтах, и в формировании практических умений. В зарубежной методике суще-
ствуют достаточно работ, посвященных влиянию метода сотрудничества на мотивацию и резуль-
тат обучения. Она составляет альтернативу в повышении мотивации учащихся, оказании им по-
мощи по иностранному языку и в улучшении их способности в устном высказывании, а самое 
главное, позволяет формировать вместе их умения. Как пишет Ж. Пулэн, использование метода 
сотрудничества является одним из существенных методов, поскольку он захватывает интерес 
учащихся. Он улучшает ситуации, обеспечивающие эффективность в познавательной и эмоцио-
нальной составляющей деятельности [5]. 

Поэтому при подготовке специалистов в высшей школе применение инновационных форм и 
методов необходимо органично сочетать с прагматическим пониманием целей и задач обучения 
и подготовки кадров [1]. Задача состоит в активизации познавательной деятельности учащегося в 
процессе обучения иностранным языкам. Обучение в сотрудничестве помогает реализовать лич-
ностно‐ориентированный подход в обучении. Роль обучающихся заключается в том, что они – 
активные участники, развивающие свои навыки на практике, а именно, размышлять, решать за-
дачи, оценивать доказательства, анализировать аргументы, формулировать гипотезы и т. д. Ос-
новная идея заключается в создании условий для активной совместной деятельности учащихся в 
разных учебных ситуациях. Студенты объединяются в группы по 3–4 человека, им даётся одно 
задание, при этом оговаривается роль каждого. Каждый студент отвечает не только за результат 
своей работы, но и за результат всей группы. Поэтому менее подготовленные обучающиеся стара-
ются выяснить у более способных то, что им непонятно, а подготовленные обучающиеся стремят-
ся, чтобы остальные досконально разобрались в задании. И от этого выигрывает вся группа, потому 
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что совместно ликвидируются пробелы. Например, information gap: У вас информация, о которой 
не знает ваш партнер. Вам необходимо задать ему вопросы, чтобы выяснить – знает ли он. Среди 
предпочитаемых методов студентами можно назвать игру на 20 вопросов, анкетирование, метод 
jigsaw. Положительными сторонами этих методов особо следует отметить возможность нейтрали-
зации полученного ранее отрицательного опыта изучения иностранного языка; формирование личной 
заинтересованности в изучении иностранного языка; преодоление психологических барьеров в про-
цессе учебной коммуникации и активную адаптацию студентов младших курсов к условиям вуза. 

Таким образом, инновации в образовательном процессе – это особый тип инновационных 
технологий, которые содержат в себе все характеристики социальных инноваций. Из них наибо-
лее востребованными в вузе являются гибкость форм и переход на новый уровень организации 
не только учебного процесса, но и отношений между всеми участниками образовательного про-
цесса. От умения общаться с другими членами коллектива зависит умение грамотно и логически 
писать, и объясняться на изучаемом языке. Обучение на основе решения серии конкретных за-
дач/заданий, связанных с темой, развивает языковые навыки через решение задач, которые акту-
альны в настоящее время. 
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Сегодня, в условиях реформирования системы высшего образования РФ, перед университе-
тами транспортной отрасли поставлен ряд задач. Среди них развитие академической мобильно-
сти студентов и сотрудников, а также повышение качества дистанционного обучения. Очевидно, 
что решение названных задач наиболее эффективно может осуществляться в процессе сетевого 
взаимодействия, понимаемого как совместная деятельность отраслевых образовательных учре-
ждений, имеющих общие цели, информационные ресурсы для их достижения и единый центр 
для управления ими. В результате участники имеют возможность обмена ресурсами для дости-
жения поставленной цели, например освоения предметных курсов. Сетевое взаимодействие мо-
жет разворачиваться как в виртуальной среде, так и в социальном пространстве (по аналогии с 
многоуровневым образованием). В данном контексте создание виртуального образовательного 
пространства, единого для сети транспортных вузов, где образовательный контент был бы пред-
ставлен как минимум на двух языках – русском и английском – является актуальным. Следова-
тельно, работники в сфере транспорта должны владеть таким речевым ресурсом, как иностран-
ный язык в целях профессионального общения. 

Все вышеперечисленное определило образовательные цели кафедры «Иностранные языки» 
СГУПСа. Для достижения цели было разработано профессионально‐ориентированное содержа-
ние обучения на основе интеграции с выпускающими кафедрами и созданы учебно‐методические 
комплексы, обеспечивающие реализацию этого содержания. В обучении были использованы 
профессионально‐ориентированные языковые проекты на основе имитационного моделирования, 
привлекались специалисты выпускающих кафедр. Языковая подготовка усилена с помощью про-
граммы дополнительного образования «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». 
Работа со студентами велась не только на аудиторных занятиях. Они привлекались в дополнитель-
ный проект, который заинтересовал работодателя и получил поддержку Федерального агентства 
железнодорожного транспорта. Одной из задач проекта стала подготовка студентов к будущей 
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научно‐педагогической деятельности. Эта работа велась вместе с факультетом «Биз-
нес‐информатика». 

Современные студенты поставлены в новые условия изучения иностранного языка, освоение 
которого становится не только образовательным элементом, но и профессионально значимым 
компонентом в деятельности инженера. Они воспринимают иностранный язык как часть осваи-
ваемой профессии и готовятся к грамотному профессиональному контакту с миром, одновремен-
но овладевая и специальными техническими знаниями, и иноязычной коммуникативной компе-
тенцией в соответствии с государственными и профессиональными образовательными стандар-
тами и требованиями работодателей. 

Английский в целях профессионального общения на железнодорожном транспорте необхо-
дим при взаимодействии специалистов для расширения сети международных транспортных ко-
ридоров. Развитие эффективной эксплуатации транзитных грузовых коридоров на Транссибе, 
который является важнейшей частью этой сети, невозможно без кадров, подготовленных к тако-
му взаимодействию, без строителей мостов и тоннелей для соединения Транссиба с Японскими 
островами или с Американским континентом. Следовательно, процесс подготовки кадров дол-
жен представлять систему, где каждая учебная дисциплина, в том числе и иностранный язык, 
формируют профессиональные компетенции, позволяющие решать эти задачи. 

Совершенствование процесса обучения иностранному языку в нашем вузе проходит с участи-
ем профессоров выпускающих кафедр. Учитывая понятийную и языковую стороны коммуника-
ции, в СГУПСе подготовлен современный обучающий курс на английском языке для студентов 
младших курсов специальности «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тонне-
лей». Авторы курса получили положительные отзывы от руководителей российских строитель-
ных компаний и коллег из Дельфтского Технологического Университета, работающих на кафед-
ре «Строительство автомобильных и железных дорог». 

Студенты успешно выполнили языковой учебный проект по специальности «Логистика и 
управление цепями поставок», созданный на основе материалов, подготовленных российскими 
учёными из Московского и Петербургского университетов путей сообщения, и финского инсти-
тута «Innorail» в г. Кюменлааксо. Материалы были посвящены проблемам логистики на Трансси-
бирской магистрали. Студенты консультировались у профессора и на занятиях по английскому 
языку обсуждали задачи по совершенствованию транзита грузов, осваивая готовые речевые мо-
дели, необходимые в реальной профессиональной ситуации. 

Презентации студентов оценивались двумя специалистами, т.е. профессор оценивал содержа-
ние, а преподаватель иностранного языка контролировал коммуникативные достижения и каче-
ство предъявляемого языка. 

Работая над проектом, студенты приобрели исследовательские навыки, необходимые для 
дальнейшего обучения в магистратуре. Лучшие работы были рекомендованы для участия в еже-
годной научно‐практической международной студенческой конференции по проблемам развития 
железнодорожного транспорта, куда приезжают участники из Кореи, Китая, Японии, Монголии и 
других стран дальнего и ближнего зарубежья. 

Следующий проект кафедры «Intel‐LIT» (Intelligent Logisticians and IT experts), интегрирован-
ный с системой транспортной отрасли, направлен на подготовку будущих преподавателей вы-
пускающих кафедр со знанием английского языка. Доценты кафедры при сотрудничестве со спе-
циалистами в области управления транспортно‐логистическими процессами привлекали в проект 
наиболее перспективных студентов. Проект находится в стадии становления и может оказаться 
существенным элементом в модернизации системы подготовки кадров, обеспечивая науч-
но‐педагогическим резервом выпускающие кафедры, так как студенты этого проекта могут быть 
рекомендованы на целевые места в магистратуре и аспирантуре. 

Программа дополнительного образования «Переводчик в сфере профессиональной коммуни-
кации» открыта на кафедре «Иностранные языки» в 2009 г. Для обеспечения преемственности в 
совершенствовании языковой подготовки специалистов железнодорожного транспорта. 

Необходимость формирования аспектов профессиональной компетентности сотрудников и 
студентов университетов, связанных с билингвальным владением терминологическим аппаратом 
и профессиональной коммуникацией на иностранном языке привела к активизации интеграцион-
ных процессов между образовательными учреждениями и реальным секторам транспортной от-
расли, что, в свою очередь, требует внутривузовской интеграции языковой кафедры со специали-
стами выпускающих кафедр. Опыт такой интеграции существует в СГУПСе. На наш взгляд та-
кой опыт является основным условием реализации современных отечественных проектов по 
строительству, эксплуатации и развитию транспортных магистралей и их инфраструктуры. 
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Аннотация: данная статья посвящена вопросу эффективного взаимодействия дошкольного 
образовательного учреждения с родителями воспитанников для воспитания и развития детей. 
В научном труде выделены задачи данной и этапы работы. Автор приходит к выводу о необхо-
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Наметившиеся тенденции в сфере дошкольном образовании требуют наличия от современно-
го педагога таких качеств, которые позволили бы поддерживать конструктивное взаимодействие 
с родителями воспитанников в вопросах вовлечения их в образовательный процесс. Возникает 
необходимость освоения методов сохранения партнёрских взаимоотношений, укрепляющих со-
трудничество с родителями дошкольников. Практический опыт работы позволяет сделать вывод 
о том, что современным родителям нужна постоянная помощь воспитателей и педагогов для ре-
шения проблем развития ребенка. 

Объединение усилий семьи и детского сада для воспитания и развития дошкольника на осно-
ве вовлеченности в воспитательно‐образовательный процесс подразумевает ряд задач. 

 распространение педагогических знаний среди родителей; 
 оказание практической помощи в воспитании детей; 
 умение поддерживать доверительные отношения: адекватно реагировать на рекомендации 

воспитателей группы, прилагать усилия для налаживания партнёрских отношений с воспитате-
лями по решению задач воспитания ребёнка. 

Взаимодействие педагогов детского сада с родителями реализуется посредством разных 
форм. В последнее время приоритет остаётся за нетрадиционными формами, которые направле-
ны на формирование родительской компетентности на основе вовлеченности семей в педагоги-
ческий процесс дошкольного учреждения. Поэтому подходы, в свете новых требований в про-
цессе взаимодействия представляют собой переход от сотрудничества по обмену информацией и 
пропаганды педагогических знаний к сотрудничеству межличностного общения в рамках диало-
гической направленности и деятельностного подхода. С помощью, которых и происходит сов-
местное приобретение опыта. 

Одна из интересных форм сотрудничества с семьями воспитанников в нашем детском саду 
разнообразные «Маршруты». «Маршрут взаимодействия» – это действенная форма сотрудниче-
ства с семьями воспитанников для мобильного решения вопросов различного уровня в условиях 
детского сада. 

«Маршрут» классифицируется как наглядно‐информационная форма. Задачи «Маршрута» 
направлены на повышение активности семей, привлечение их к сотрудничеству с детским садом 
по вопросам развития и воспитания дошкольников. 

1. Установление партнерских взаимоотношений с родителями воспитанников, вовлечение се-
мей в педагогический процесс детского сада. 

2. Оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через трансляцию 
основ теоретических знаний и формирование умений и навыков практической работы с детьми. 

3. Повышение активности и ответственности семей воспитанников детского сада и привлече-
ние их к сотрудничеству в вопросах развития детей. 

Разработанная нетрадиционная форма взаимодействия «Маршрут» организуется таким обра-
зом, что все участники оказываются вовлеченными в активный процесс. Данный подход требует 
от педагогов тщательной и длительной подготовки. Каждая семья участвует в мастер‐классе, ор-
ганизованным специалистами по тематике, «Карта маршрута» является «проходным» билетом 
для другого кабинета детского сада, где специалист фиксирует его пребывание. Родителям вы-
даются буклеты, листовки, памятки и домашнее задание. Форма очень эффективна и действенна 
в условиях детского сада. 

Кроме того, нами активно используются и традиционные формы, методы общения воспитате-
ля с родителями, которые необходимы на различных этапах включенности в процесс. 

1. Знакомство с семьей: встречи – знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 
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2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, при-
глашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет – журналов, 
переписка по электронной почте. 

3. Повышение педагогического образования родителей: организация «материнской/отцовской 
школы», «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары – практикумы), проведение ма-
стер-классов, создание библиотеки (медиатеки). 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, 
гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного дня 
(в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция). 

Освоение нами форм взаимодействия даёт возможность сохранения партнёрских взаимоотноше-
ний, укрепление сотрудничества с родителями дошкольников. Поскольку в процессе общения педа-
гога с родителями решаются познавательные и личностно‐развивающие задачи и другие задачи. 

Используемых нами спектр действий по вовлечению родителей в деятельность детского сада 
проходит в несколько этапов. 

1. Первые контакты между семьями и садом – приглашение родителей с детьми или без них 
посетить учреждение до начала организованной деятельности: 

 посещение сотрудниками семей на дому; 
 представление родителям письменной информации об учреждении; 
 встреча для выяснения условий посещения ребенком учреждения; 
 составление договора. 
2. Дальнейшая взаимосвязь родителей и персонала реализуется в процессе: 
 ежедневных непосредственных контактов, когда родители приводят и забирают детей; 
 неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями, чтобы обсудить 

успехи, независимо от конкретных проблем; 
 посещений родителей с тем, чтобы они помогли видеть, как занимается их ребенок, или 

знакомиться с работой учреждения. 
3. Практическая деятельность: 
 консультации для родителей: «Роль семьи в воспитании детей», «Играйте вместе с детьми!», 

«Возрастные особенности детей или кризис 3‐х лет!», «Надо ли наказывать детей?», «Влияние пси-
хологического микроклимата семьи на здоровье ребёнка», «Здоровье ребёнка и компьютер»; 

 выставка детских рисунков: «Мамин праздник», «Кораблик для папы», «Весна в родном  
городе»; 

 совместное проведение с родителями и детьми сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Празднич-
ный ужин», «Парикмахерская». 

Детский сад служит «организующим центром» и «влияет на домашнее воспитание», поэтому, 
организуя взаимодействие детского сада и семьи по воспитанию детей преимущество использо-
вания инновационных, нетрадиционных форм неоспоримо и действенно. Результаты взаимовы-
годны для обеих сторон. 

Список литературы 
1. Арнаутова Е.П. Основы сотрудничества педагога с семьей дошкольника: Программно‐методическое пособие для 

преподавателей дошкольных отделений педагогических училищ и колледжей. – М.: ТОО «Интел тех», 1994. – 38 с. 
2. Арнаутова Е.П. Общение с родителями: Зачем? Как? / Е.П. Арнаутова, В.М. Иванова. – М., 1993. – 208 с. 
3. Кутузова И. Диалог с семьей // Дошкольное воспитание. – 1993. – №1. – С. 58. 
 

Жиндаева Анастасия Геннадьевна 
старший преподаватель 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 
г. Москва 

СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ В СИСТЕМЕ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Аннотация: в статье рассматривается вопрос, связанный с классификацией самостоя-

тельной работы иностранных учащихся в процессе освоения иностранного (русского) языка. 
Выделяются параметры, актуальные для организации самостоятельной работы иностранных 
абитуриентов-филологов в системе дистанционного обучения языку специальности на базе 
профессионально-ориентированного электронного мультимедиа курса. 
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Проблема трактовки термина «самостоятельная работа» относится к числу тех, которые при-
влекали и продолжают привлекать к себе внимание многочисленных исследователей. В одной из 
наиболее ранних работ советских авторов, изданной в 1938 году, Н.М. Шульман определяет са-
мостоятельную работу как одно из наиболее эффективных и необходимых средств прочного 
усвоения и закрепления учебного материала [7]. 

В 50–70‐х годах прошлого столетия в работах Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, В.В. Давы-
дова, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Н.Ф. Талызиной были раскрыты механизмы развития и 
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воспитания самостоятельности учащихся в разных видах деятельности. Б.П. Есиповым, 
И.Я. Лернером, П.И. Пидкасистым, Т.И. Шамовой были определены сущностные признаки само-
стоятельной учебной работы, охарактеризованы различные типологические и личностные прие-
мы формирования навыков ее организации. 

Обстоятельное определение термина «самостоятельная работа» было дано Б.П. Есиповым: 
«Самостоятельная работа учащихся, включаемая в процесс обучения, – это такая работа, которая 
выполняется без непосредственного участия учителя, но по его заданию в специально предостав-
ленное для этого время; при этом учащиеся сознательно стремятся достигнуть поставленные в 
задании цели, проявляя свои усилия и выражая в той или иной форме результаты своих умствен-
ных или физических (или тех и других вместе) действий» [3, с. 97]. 

По определению А.И. Зимней, самостоятельная работа представляет собой целенаправлен-
ную, внутренне мотивированную деятельность, структурированную самим объектом в совокуп-
ности выполняемых действий и корригируемую им по процессу и результату [4]. Её выполнение, 
по словам исследователя, требует достаточно высокого уровня самосознания, рефлективности, 
самодисциплины, личной ответственности, доставляет учащемуся удовлетворение как процесс 
самосовершенствования и самопознания. 

Значимым для нас также является определение понятия «самостоятельная работа», данное 
А.Н. Щукиным и Э.Г. Азимовым, под которым исследователи понимают «вид учебной деятель-
ности, выполняемый учащимся без непосредственного контакта с преподавателем или управляе-
мый преподавателем опосредованно через специальные учебные материалы; неотъемлемое обя-
зательное звено процесса обучения, предусматривающее прежде всего индивидуальную работу 
учащихся в соответствии с установкой преподавателя или учебника, программы обучения»  
[1, с. 268]. Подчеркиваем, что, по справедливому утверждению авторов «Нового словаря методи-
ческих терминов и понятий» [1], учебные материалы для самостоятельной работы должны быть 
методически организованы так, чтобы компенсировать отсутствие контакта с преподавате-
лем и, следовательно, возложить на них функции управления самостоятельной работой уча-
щихся. Набор заданий должен обеспечивать возможность индивидуального выбора и определе-
ния объема материала, необходимого для достижения учебной цели; задания, предназначенные 
для самостоятельной работы, должны носить активный и творческий характер, стимулировать 
поиск самостоятельных решений. 

Целенаправленная самостоятельная работа обучающегося, по мнению А.Н. Щукина и 
Э.Г. Азимова, составляет основу образовательного процесса при дистанционном обучении. При 
этом учащийся может учиться в удобном для себя месте, по индивидуальному расписанию, имея 
при себе комплект специальных средств обучения и согласованную возможность контакта с пре-
подавателем и другими обучающимися по телефону, факсу, электронной и обычной почте, а 
также очно. 

Исследователями широко освещались и продолжают освещаться вопросы, связанные с клас-
сификацией и систематизацией самостоятельной работы учащихся в процессе освоения ино-
странного (русского) языка, в том числе языка профессионального общения. Л.А. Дунаева, 
обобщив в своей диссертационной работе [2] результаты ряда исследований, приводит класси-
фикацию видов самостоятельной работы по иностранному языку, основываясь на двух группах 
параметров. К первой группе исследователь относит внутренние характеристики самостоятель-
ной работы: ее цель и результат, звенья учебного процесса (этапы учебной деятельности), способ 
контроля и оценки хода и результатов работы, характер психических процессов, степень сложно-
сти и характер решаемых задач, способы управления самостоятельной работой учащихся. Со-
держание второй группы составляют внешние характеристики самостоятельной работы учащих-
ся: источники информации, охват учащихся, возможность получить консультацию у преподава-
теля, место выполнения работы. 

По цели и результату выделяется самостоятельная работа по иностранному языку, направ-
ленная на: 

 приобретение фактологических знаний о языке и особенностях его применения; 
 формирование лингвистических понятий; 
 формирование речевых навыков и умений; 
 формирование навыков и умений исследовательской деятельности с помощью иностранно-

го языка (в частности, в связи с изучением литературы по специальности). 
Данные цели тесно связаны друг с другом, однако приоритет их может меняться в зависимо-

сти от аспекта и этапа обучения. Так, в нашем случае приоритетным является формирование 
лингвистических понятий, а также речевых навыков и умений. 

По источникам информации самостоятельную работу по иностранному языку традиционно 
классифицировали следующим образом: 

 работа с печатным пособием; 
 работа с аудиозаписью; 
 работа с видеофильмом; 
 работа с использованием компьютера. 
С появлением технологии мультимедиа все эти источники информации успешно объединяют-

ся на одном электронном носителе. 
По характеру психических процессов, включенных в самостоятельную работу по иностран-

ному языку, различают рецептивную, репродуктивную, продуктивную и смешанную деятель-
ность. Это проявляется, в частности, в характере упражнений и речевых заданий, выполняемых в 
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ходе самостоятельной работы. Организуя работу в компьютерном курсе, целесообразно делать 
акцент на рецептивную и репродуктивную виды деятельности, учитывая, что результаты продук-
тивной деятельности может проверить только тьютор. 

По звеньям учебного процесса самостоятельная работа может быть ознакомитель-
но‐тренировочной, тренировочной или контрольной. При дистанционном обучении в нее после-
довательно должны входить все названные этапы. 

По охвату участников различается групповая, парная и индивидуальная самостоятельная ра-
бота. В основном компьютерные обучающие программы рассчитаны на последнюю, при этом 
условия, в которых осуществляется самостоятельная работа, позволяют реализовать различные 
способы ее индивидуализации (индивидуальный темп, разные маршруты прохождения учебного 
материала, учет индивидуальных психологических особенностей студентов). В то же время, ис-
пользуя возможности Интернета, можно организовать коллективную и самостоятельную работу, 
проектную деятельность с различным числом учащихся, причем с разноуровневой подготовкой и 
на разных этапах обучения. 

По реализации помощи в самостоятельной работе различают работу в присутствии препода-
вателя (в аудитории, в компьютерном классе или в лаборатории) и без него (в компьютерном 
классе, в лаборатории, дома, в библиотеке). По справедливому утверждению О.И. Руден-
ко‐Моргун [5], самостоятельная работа с компьютером тренировочного характера не должна 
предполагать помощи со стороны преподавателя: она должна быть детально разработана автора-
ми и все механизмы, ее реализующие, должны быть заложены в программу. Самостоятельную 
творческую работу продуктивного характера следует обеспечить консультативной поддержкой 
тьютора, возможность общения с которым должна быть разработана в курсе, ориентированном 
на дистанционное обучение иностранному языку. 

Традиционно по способу контроля различали самостоятельную работу под контролем препо-
давателя, работу, основанную на самоконтроле, и смешанную (в этом случае осуществляется 
самоконтроль, а результаты самостоятельной работы оцениваются преподавателем). Сейчас при 
самостоятельной работе с обучающими компьютерными программами роль преподавате-
ля‐контролера частично передается компьютеру: контроль реализуется с помощью механизмов 
обратной связи, причем уровень самостоятельности студентов может быть большим или мень-
шим, в зависимости от наличия или отсутствия механизмов помощи. 

Опираясь на данную классификацию и анализ исследований, посвященных рассматриваемой 
проблеме (Э.Г. Азимов, О.И. Руденко‐Моргун, Л.А. Дунаева и др.), выделим те параметры, кото-
рые актуальны для нас при организации самостоятельной работы в системе дистанционного 
профессионально‐ориентированного обучения русскому языку иностранных абитуриен-
тов‐филологов. Представим их в таблице. 

Таблица 1 
 

Параметры Самостоятельная работа учащегося с компьютерной обучающей 
программой в системе ДО

Цель  формирование лингвистических понятий;
 расширение и активизация терминологического минимума; 
 развитие языковых и речевых навыков, необходимых для осуществления 
коммуникации в учебно-профессиональной сфере общения. 

Источники информации Работа с использованием компьютера.

Характер психических 
процессов 

Рецептивная, репродуктивная и смешанная работа учащегося, что проявляется 
в характере упражнений и заданий, выполняемых в ходе самостоятельной 
работы с компьютером. 

Звенья учебного процесса Ознакомление, тренировка, контроль.
Охват участников Индивидуальная самостоятельная работа.

Реализация помощи 

Помощь со стороны тьютора предусмотрена лишь при самостоятельной творческой 
работе учащихся продуктивного характера (при других видах самостоятельной 
работы помощь должна быть детально разработана авторами электронного курса и 
все механизмы, ее реализующие, должны быть заложены в программу). 

Характер и способ 
управления 

Опосредованно управляемая работа (степень управления такой работой уча-
щихся зависит от типа задания).

Способ контроля 
Наличие обратной связи, в соответствии с которой программы реагируют на каждое 
правильное и неправильное действие учащегося, выдают различные рекомендации 
и выставляют итоговую оценку после выполнения блока заданий. 

 

Все сказанное выше позволяет утверждать, что компьютер при индивидуальной самостоя-
тельной работе учащихся с электронными обучающими ресурсами в системе дистанционного 
обучения способен предлагать учебный материал в рамках какой‐либо темы в той форме, которая 
необходима конкретному учащемуся, осуществлять промежуточный контроль каждой учебной 
операции, корректировать действия учащегося на любом этапе усвоения и доводить обучение до 
конца согласно поставленным целям, добиваясь правильности выполнения каждого предложен-
ного задания, а значит, полноценно управлять самостоятельной работой учащихся. 
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Необходимость теоретической и практической разработки профессионально‐ориентированного 
языкового электронного практикума, предназначенного для организации дистанционного обуче-
ния иностранных учащихся языку специальности и органично дополняющего и усиливающего 
традиционную методику, подчеркивается многими специалистами, что подтверждает актуаль-
ность нашей идеи относительно создания мультимедиа курса, обеспечивающего эффективную 
организацию самостоятельной работы иностранных учащихся в системе дистанционного обуче-
ния языку профессионального общения (довузовский этап подготовки). 

При разработке ресурса мы исходим из того, что процесс освоения учебного материала в ре-
жиме дистанционной самостоятельной работы с компьютером может быть эффективным, дости-
гать поставленной цели, только при наличии механизмов управления продвижением учащегося от 
задания к заданию, механизмов вариативной помощи и контроля. Исходя из этого, электронный 
практикум по лингвистике будет представлять собой развернутую систему, позволяющую на осно-
ве гипертекста при выполнении заданий оперативно обращаться к самым разным информацион-
ным источникам: к статье учебника, интерактивной таблице, учебному словарю и т. д. Выбор по-
мощи будет зависеть от учащегося, от его умения оценить стоящую перед ним проблему и выбрать 
необходимый для ее решения поддерживающий ресурс, что, несомненно, служит развитию учеб-
но‐профессиональной, коммуникативной, регулятивной и информационной компетенций. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: автор впервые в теории, методике и организации социально-культурной дея-
тельности делает попытку выявить педагогический потенциал школ искусств по формирова-
нию этнической самоидентичности подростков. При этом определить сущность школ искус-
ств по формированию этнической самоидентичности подростков и выявить специфику их дея-
тельности в условиях современной социокультурной ситуации. Исследователь отмечает пер-
спективность данного исследования. 

Ключевые слова: этническая культура, идентичность самоидентичность, этнокультурное 
воспитание. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что полученные результаты поз-
волят более эффективно осуществлять процесс формирования этнической самоидентичности 
подростков на базе школ искусств. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования: тео-
ретические – изучение и анализ философской, психологической, педагогической литературы, 
анализ нормативно-правовых документов, систематизация, сравнение, прогнозирование, плани-
рование, периодизация, теоретическое моделирование; эмпирические – обобщение практическо-
го опыта, анкетирование, опросы, констатирующий, формирующий и контрольный эксперимен-
ты; математические методы обработки материала. 

Перед современным мировым сообществом крайне остро стоят вопросы межэтнического вза-
имодействия и взаимопроникновения культур разных народов. Особенно данная проблема акту-
альна в свете миграционных движений, происходящих как на территории стран Европейского 
сообщества, так и бывшего СССР. 

Социально‐политические и общественно‐экономические процессы, происходящие в нашей 
стране, привели к кризису этнической идентичности, что, в свою очередь, привело к росту деза-
даптации, межэтнической напряженности, проявлениям агрессии, конфликтности. Все эти явле-
ния особенно характерны для подрастающего поколения: наблюдаются трудности формирования 
позитивной гражданской идентичности. 
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С одной стороны, сегодня происходит формирование единой «российской» самоидентично-
сти взамен национальной на основе гражданства, а с другой, усиливается интерес к националь-
ной культуре и традициям. 

Право гражданина на свободные этническое самоопределение и самоидентификацию, прио-
ритеты национальной политики в сфере культуры и образования, связанные с сохранением и раз-
витием самобытных культур и духовных ценностей граждан России, межнациональных и межре-
гиональных культурных связей гарантируются Конституцией РФ, Законодательными актами и 
нормативными документами, в том числе Законом РФ «Об образовании», «Основами законода-
тельства Российской Федерации о культуре», а также отражены в федеральной целевой програм-
ме «Культура России» (2012–2018 гг.); Концепции развития образования в сфере культуры и ис-
кусства в Российской Федерации (на 2008–2015 гг.); в Концепции национальной образовательной 
политики Российской Федерации»; Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г.» и др. 

Проблема этнической самоидентичности находит постоянный отклик в обществе. От пере-
осмысления данной проблемы во многом зависит возрождение и освоение национального досто-
яния нашей Родины. 

Существующая в нашей стране сеть учреждений дополнительного образования является, по 
нашему мнению, оптимальным полем для воспитания у подрастающего поколения этнической 
самоидентичности. 

Специфика деятельности данных учреждений, заключенная в вариативности педагогических 
программ, а также в добровольности и осознанности посещения их подростками, является основ-
ным фактором, позволяющим успешно осуществлять воспитательный процесс по формированию 
этнической самоидентичности подростков. 

Выявлены следующие противоречия между: 
 значимостью сохранения этнокультурных традиций в многонациональной России, с одной 

стороны, и недостаточным вниманием к процессам формирования этнической самоидентичности 
подрастающего поколения, с другой; 

 наличием богатого эмпирического опыта воспитательной работы в учреждениях дополни-
тельного образования по этнокультурному воспитанию детей, с одной стороны, и потребностью 
практики воспитания в обосновании этой проблемы на научном уровне, с другой; 

 ростом национального самосознания, национальных чувств и интереса к национальной 
культуре в социально‐культурной сфере, с одной стороны, и отсутствием педагогической модели 
формирования этнокультурной идентичности подростков в учреждениях дополнительного обра-
зования, с другой; 

 подготовка кадров, владеющих интегративными комплексными социально‐культурными 
технологиями, основывающимися на принципах плюрализма, приоритета общечеловеческих 
ценностей, всеобщего массового культуротворчества, преемственности культурно‐исторического, 
социально‐педагогического и национально‐этнического опыта, синтеза традиций и инноваций, 
для реализации педагогической модели формирования этнокультурной идентичности подрост-
ков. 

Нa основе анализа вышеизложенного нами была определена сущность формирования этно-
культурной идентичности подростка представляет собой целенаправленный педагогический 
процесс, направленный на осознание индивидом общности с этносоциальной группой, этниче-
ской самобытности своей культуры, ее отличительности в условиях глобализации, на умение 
выделять себя из окружающей полиэтнической среды, что позволяет подростку ориентироваться 
в окружающем мире, обеспечивая преемственность поколений и целостность этноса. 

Специфика формирования этнокультурной идентичности подростков в учреждениях допол-
нительного образования заключается в том, что понимание тождественности и целостности со 
своим народом и культурой, приобретение социально значимого опыта происходит в свободное 
время на добровольной основе в условиях развития творчества и самовыражения с учетом этно-
культурных интересов и потребностей. 

Прежде всего, нами была разработана педагогическая программа по формированию этнокуль-
турной идентичности подростков в учреждениях дополнительного образования. Авторская педа-
гогическая программа «Русь моя», способствующая изучению подростками своей истории, куль-
туры и региональных особенностей; формированию положительного эмоционального отношения 
к этническому самоопределению и национальной культуре, готовности к межкультурному взаи-
модействию; развитию творческой, активной позиции подростка, что обеспечит его успешную 
дальнейшую адаптацию к жизнедеятельности в условиях полиэтнического общества. 

Проведя анализ данных, полученных нами в результате констатирующего и формирующего 
этапов эксперимента, мы смогли сделать вывод: проведение педагогической работы с подрост-
ками по разработанной нами педагогической программе «Русь моя» способствовало повышению 
уровня этнокультурной идентичности. 

Огромный потенциал в формировании этнокультурной идентичности подрастающего поколе-
ния имеют учреждения дополнительного образования. 

Вместе с тем, хочется отметить дальнейшие перспективные направления исследований: внед-
рение разнообразных средств и форм досуговой деятельности с использованием технологий со-
циально‐культурной деятельности, разработка содержания, методов и форм повышения квали-
фикации педагогов дополнительного образования; разработка специальных программ, ориенти-
рованных на формирование этнокультурной идентичности подрастающего поколения и пр. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ МОТИВАЦИИ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ПОЛИЦЕЙСКОГО 

Аннотация: данная статья посвящена вопросу физической подготовки полицейского, явля-
ющейся составной частью общей и физической культуры, обеспечивающей гармоничное разви-
тие духовных и физических сил, а также формирование таких общечеловеческих ценностей, как 
здоровье, физическое совершенство и психофизическое благополучие, но в то же время имеющее 
ряд особенностей. Автор приходит к выводу о необходимости разработки методик, способ-
ствующих повышению физического состояния сотрудников полиции, имеющих низкий уровень 
мотивации к физической подготовке. 

Ключевые слова: физическая подготовка, сотрудник полиции, мотивационная направлен-
ность, специфика профессиональной деятельности. 

В физической подготовке сотрудников полиции делается акцент на развитие физических ка-
честв и формирование круга знаний, умений и навыков, необходимых для конкретной профес-
сии. Физическая подготовка сотрудников органов внутренних дел отличается от физической под-
готовки специалистов других профессий. 

Это обусловлено спецификой деятельности сотрудников – им приходится обеспечивать без-
опасность граждан, в том числе в условиях непосредственного силового противоборства. Поэто-
му физическая подготовка в системе МВД России – это одна из главных составляющих профес-
сиональной подготовки кадров, формирующая их психофизическую готовность к эффективному 
решению оперативно‐служебных задач по силовому пресечению правонарушений и задержанию 
лиц их совершивших. 

Важнейшим критерием профессиональной пригодности сотрудников подразделений 
МВД России является оптимальный уровень их общей и специальной физической подготовлен-
ности, во многом определяющий качество выполнения должностных обязанностей. 

Мотивация к физкультурной деятельности сказывается не только на физическом статусе со-
трудников полиции, но и на уровне готовности к профессиональной деятельности. Как правило, 
сотрудники с высоким уровнем готовности к профессиональной деятельности чаще всего, имеют 
высокие показатели мотивации к физкультурной деятельности. 

Установлено так же, что показатели физического состояния являются одним из важных ком-
понентов готовности сотрудников полиции к профессиональной деятельности, их ухудшение 
обусловлено снижением уровня мотивации к физической подготовке. 

На основании сказанного необходимо сделать вывод, что разработка методик, способствую-
щих повышению физического состояния сотрудников полиции, имеющих низкий уровень моти-
вации к физической подготовке жизненно необходим. А сформированный, устойчивый интерес к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом положительно отразился на физиче-
ском состоянии и уровне готовности к профессиональной деятельности.  

Остается только направить совместные усилия комплектующих органов и образовательной 
организации, на взаимодействие в повышении профессионального уровня сотрудников полиции. 
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДЕТСКИМ 

ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 
Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме поиска индивидуального логопедиче-

ского маршрута для детей дошкольного с ДЦП в условиях различного уровня интеллектуального 
развития. Материал содержит конкретные примеры индивидуальных речевых профилей детей, 
принимавших участие в экспериментальном исследовании. Смоделированы основные целевые 
ориентиры для проведения индивидуальной логопедической коррекции. 

Ключевые слова: нарушения интеллектуального развития, детский церебральный паралич, 
спастическая диплегия, индивидуальный речевой профиль, структура дефекта, алалия, дизарт-
рия, дизартрический компонент. 

В последние десятилетия наблюдается тенденция к увеличению числа детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, в том числе и детей с детским церебральным параличом. Устой-
чивый рост детей с данным нарушением сопровождается и утяжелением структуры дефекта [5]. 
Детский церебральный паралич (ДЦП) – одно из наиболее тяжелых заболеваний центральной 
нервной системы, для которого характерны двигательные, речевые и психические нарушения. 

По данным Л.И. Беляковой, Н.Н. Волосковой [1] речевые нарушения встречаются у 90% де-
тей с детским церебральным параличом. В связи с имеющимися речевыми нарушениями у детей 
с ДЦП возникают проблемы в общении со сверстниками, задерживается развитие познаватель-
ных процессов. Подробные исследования речевых нарушений детей у детей с ДЦП представлены 
в работах Л.А. Даниловой [2], М.В. Ипполитовой [3], Е.М. Мастюковой [4], М.Б. Эйдиновой, 
Е.Н. Правдиной-Винарской [8] и др. Возрастание числа детей с ДЦП, отсутствие в широкой рас-
пространенности современных методов работы при различных речевых нарушениях с учетом 
сложной клинико-психолого-педагогической характеристики детей с ДЦП актуализирует вопро-
сы логопедического сопровождения [6]. Поэтому мы обратились к проблеме индивидуализации 
логопедической работы с детьми дошкольного возраста нозологической группы: детский цере-
бральный паралич. 

Опытно-экспериментальная работа на базе дошкольного учреждения МБДОУ «Детский сад 
компенсирующего вида №17» г. Нижнего Новгорода. На этапе констатирующего эксперимента 
было обследована группа дошкольников с ДЦП (31 человек). Исследование проводилось с целью 
изучения первоначального уровня развития речи у детей с ДЦП старшего дошкольного возраста, 
при этом использовалась методика Т.В. Кабановой и О.В. Домниной [7], имеющая балльно-
уровневую систему оценки каждой пробы и включает в себя несколько серий заданий: на иссле-
дование понимания речи, сенсомоторного уровня речи, грамматического строя речи и словоиз-
менения, словаря и навыков словообразования, связной речи. Выбор данной методики обуслов-
лен возможностью ее предъявления разным возрастным группам испытуемых. Пилотажное ис-
следование показало неэффективность использования заданий для детей старшего дошкольного 
возраста с ДЦП при нарушениях интеллектуального развития. Поэтому для данной группы ис-
пытуемых мы использовали задания для более ранней возрастной ступени. 

Анализируя результаты, полученные в ходе констатирующего эксперимента, мы убедились, 
что экспериментальная группа детей имеет очень неоднородные нарушения речи и нуждается в 
индивидуальном подходе. У испытуемых в качестве преобладающей группы ДЦП была зареги-
стрирована спастическая диплегия – 53%. При этом нарушения интеллектуального развития бы-
ли зафиксированы у 80% детей, в числе которых 37% имеют задержку психического развития, 
а 62% умственную отсталость различной степени. 

Полученные в ходе констатирующего эксперимента данные показали наличие разнохарактер-
ных результатов у испытуемых. В случаях сочетания ДЦП и ЗПР отмечается темповая задержка 
в развитии импрессивной речи и процессов словоизменения. Имеют место отдельные нарушения 
фонематической стороны речи, лексики, процесса словообразования и связной речи. У детей с 
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ДЦП в сочетании с умственной отсталостью было зафиксировано нарушение формирования всех 
сторон речи, что подтверждает системный характер речевых расстройств. 

Зафиксированные в ходе проведения констатирующего эксперимента данные, позволили нам 
сформулировать основную цель формирующего этапа, а именно: смоделировать и проанализиро-
вать эффективность цикла коррекционных логопедических занятий для детей дошкольного воз-
раста с ДЦП с различным уровнем интеллектуального развития. Мы исходили из предположения 
о том, что при моделировании индивидуальных логопедических занятий с дошкольниками с 
ДЦП следует учитывать уровень их интеллектуального развития и состояние различных сторон 
речи. При сочетании детского церебрального паралича и умственной отсталости основные задачи 
индивидуальной работы будут направлены на развитие и коррекцию всех компонентов речи, а 
именно: коррекция нарушений фонетической системы: дефекты звукопроизношения и искаже-
ний звуко-слоговой структуры слова; формирование лексики во всех направлениях, в особенно-
сти семантической стороны; формирование процессов словообразования и стимулирования сло-
воизменения; развитие связной речи. 

При сочетании детского церебрального паралича и задержки психического развития основ-
ные задачи индивидуальной работы будут направлены на: преодоление темповой задержки в 
развитии импрессивной речи и процесса словоизменения; коррекцию фонетико-фонематической 
стороны речи, нарушений лексики, процесса словообразования, связной речи. 

Приведем примеры индивидуальных профилей речевого развития у испытуемых с ДЦП при 
различном уровне интеллектуального развития. Индивидуальный речевой профиль испытуемо-
го №1 – Наташи Б., 6 лет (ДЦП: спастическая диплегия; уровень интеллектуального развития: 
ЗПР; речевой диагноз: псевдобульбарная дизартрия) представлен на рисунке 1. 

 

 

 

Рис. 1. Пример индивидуального речевого профиля испытуемого №1 – Наташи Б. 
 

По результатам обследования мы видим, что по большинству параметров получены низкие 
результаты. Наиболее низкий уровень сформированности артикуляционной моторики, звукопро-
изношения, развития активного словаря, словообразования и связной речи. Основная цель кор-
рекционной работы – коррекция фонетической стороны речи, нарушений лексики, процесса сло-
вообразования, синтаксической структуры речи и связной речи. 

Пример индивидуального речевого профиля испытуемого №2 – Данилы Р., 7 лет (ДЦП: спа-
стический тетрапарез; уровень интеллектуального развития: ЗПР) представлен на рисунке 2. 

 

 

 

Рис. 2. Пример индивидуального речевого профиля испытуемого №2 – Данилы Р. 
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Анализ обследования выявил следующие наиболее несформированные стороны речи: фоне-
матическое восприятие, активного словарь и связная речь. Основываясь на полученных данных, 
составлена программа коррекционной работы, основная цель которой: преодоление темповой 
задержки в развитии импрессивной речи и процесса словоизменения; коррекции фонематической 
стороны речи, нарушений лексики, связной речи (на языковом материале как раннего, так и пре-
имущественно позднего онтогенеза). 

 

 

 

Рис. 3. Пример индивидуального речевого профиля испытуемого №3 – Платон Л. 
 

Индивидуальный речевой профиль испытуемого №3 – Платон Л., 9 лет (ДЦП: спастическая 
диплегия; уровень интеллектуального развития: умственная отсталость; речевой диагноз: дизарт-
рический компонент) представлено на рисунке 3. 

Обследование показало, что наиболее нарушена смысловая сторона речи, в частности нару-
шение фонематического слуха, активный словарь и связная речь. Основная цель коррекционной 
работы: развитие и коррекция нарушений всех компонентов речи, в особенности развитие смыс-
ловой стороны речи. 

В состав экспериментальной группы вошли «безречевые» дети, отягощенные умственной от-
сталостью. Пример индивидуального речевого профили испытуемого №4 – Серкербек Л., 6 лет, 
(ДЦП: левосторонний гемипарез; уровень интеллектуального развития: умственная отсталость; 
речевой диагноз: алалия). Индивидуальный речевой профиль отображен на рисунке 4. 

 

 

 

Рис. 4. Пример индивидуального речевого профиля испытуемого №4 – Серкербек Л. 
 

Речевое развитие имеет низкие показатели экспрессивной и импрессивной речи. Основная 
цель коррекционной работы – формирование начального лексикона. Цели реализуются через 
следующие задачи: развитие понимания обращенной к ребенку речи; обогащение словарного 
запаса и его активизация; формирование в активной речи простого нераспространенного пред-
ложения. 

Оценка эффективности логопедической работы по данным контрольного эксперимента по-
казала наличие небольшой, но устойчивой положительной динамики в ходе проведения коррек-
ционной работы. Проведенное исследование наглядно демонстрирует необходимость индивиду-
ализации коррекционной работы у детей в рамках одной нозологической группы: детский цере-
бральный паралич, что отвечает основным научно-прикладным задачам современной логопедии. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на использование библиографических 
сведений, упоминающихся в статье имен и фамилий. 
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ской работы в подготовке студентов медицинского техникума с учётом требований ФГОС 
четвёртого поколения. Таким образом, проделанная студентами-выпускниками отделения 
«Сестринское дело» работа выявила эффективное и доступное направление реабилитации па-
циента при различных заболеваниях, а также значение и применение на практике профессио-
нальных компетенций, заданных ФГОС. 
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Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) предусмотрено 
развитие профессиональных компетенций на основе полученных знаний, умений, т.е. теоретиче-
ская часть профессиональной дисциплины или профессионального модуля закладывает знания и 
умения, а её практическая часть должна развивать профессиональные компетенции. А.В. Хутор-
ский приводит такое определение: «Компетенция – отчуждённое, заранее заданное социальное 
требование (норма) к образовательной подготовке ученика, необходимой для его эффективной 
продуктивной деятельности в определённой сфере». Таким образом, практическая часть профес-
сиональной дисциплины или профессионального модуля в медицинском техникуме должна не 
просто развивать заданные ФГОС профессиональные компетенции, а ещё способствовать дости-
жению эффективности профессиональной деятельности в сфере медицины и здравоохранения. 
Одним из вариантов достижения поставленных задач можно считать включение исследователь-
ской работы в практическую часть профессионального модуля и профессиональной дисциплины, 
также, как и проведение исследовательской работы при выполнении выпускной квалификацион-
ной работы (ВКР) как вида итоговой аттестации студентов. 

Практическая часть ВКР у студентов отделения: «Сестринское дело» включает в себя иссле-
довательскую работу по определению наиболее эффективных средств и способов реабилитации у 
пациентов с различными заболеваниями, в связи с тем, что ведущей задачей медицинской сестры 
является восстановление пациента после болезни. Выздоровление, которого, по статистике, 
на 80% зависит от профессиональных качеств медицинской сестры, от того как осуществляется 
сестринский уход. Следует отметить, что реабилитация включает в себя три компонента: меди-
цинский, психологический и социальный, поэтому при исследовании следует учитывать все 
направления. Можно сказать, что исследовательская работа ВКР проводится с целью демонстра-
ции ОК (общих компетенций), ПК (профессиональных компетенций), а также для выявления 
наиболее необходимых, обязательных средств и способов реабилитации у пациентов с различ-
ными заболеваниями. На своих теоретических занятиях по МДК 02.02. «Основы реабилитации», 
мы со студентами выпускной группы отделения: «Сестринское дело» обсуждали необходимость 
применения как в личной, так и в профессиональной деятельности с целью восстановления здо-
ровья или профилактики заболеваний методики психопотенцирования и методики произвольной 
экономизации дыхания. Исследовательский процесс о целесообразности их применения мы 
начали на практических занятиях. Под руководством преподавателя студенты выполнили обе 
методики и провели анализ проделанной работы. Затем на учебной практике в лечебных учре-
ждениях города, при участии руководителей практики студенты использовали этими методики 
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наравне с другими средствами и способами реабилитации. Исследование об эффективности при-
менения средств и способов реабилитации было продолжено при подготовке ВКР, на предди-
пломной практике. И вот, в результате проделанной работы, было выявлено следующее, что у 
пациентов, независимо, от тяжести заболевания, активно и осознанно применяющих методики 
психопотенцирования и экономизации дыхания, восстановление проходит лучше, быстрее проис-
ходит восстановление трудоспособности. Конечно, важно активное участие пациента и его вера в 
правильность выбранной методики восстановления, что как правило, свойственно далеко не всем 
пациентам, и здесь необходимо проявить ещё одну профессиональную компетенцию об умении 
предоставлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять суть вмешательства. 

Таким образом, проделанная студентами-выпускниками отделения: «Сестринское дело» работа 
выявила эффективное и доступное направление реабилитации пациента при различных заболеваниях, 
а также значение и применение на практике профессиональных компетенций, заданных ФГОС. 

Ещё одним актуальным направление исследовательской работы на наш взгляд, является изу-
чение факторов, позволяющих сохранять и укреплять здоровье. Это направление будет способ-
ствовать формированию ОК и ПК, а также интеграции полученных знаний. Например, студенты 
отделения: «Акушерское дело», уходя на учебную практику в родильный дом, получают задание, 
выяснить статистические данные о наиболее прогрессирующих проблемах и патологиях, возни-
кающих у беременных женщин и плода во время вынашивания беременности. Студентов заинте-
ресовал факт увеличения количества случаев не раскрытия лёгких у новорождённых детей. Об-
щепрофессиональная дисциплина «Анатомия и физиология человека» изучает строение и физио-
логию лёгких, полученные на теоретических занятиях знания чётко говорят о том, что наличие 
сурфактанта на внутренней поверхности альвеол лёгкого позволяет им растягиваться на вдохе и 
не спадаться после выдоха. Следовательно, делаем предварительный вывод о недостаточности 
сурфактанта в альвеолах, и начинаем исследовательскую работу в лечебных учреждениях города, 
об образе жизни будущих мам. Проводим анализ, полученных результатов и формулируем выво-
ды об оптимизации образа жизни беременных женщин и ребёночка. 

Ещё одним вариантом исследовательской работы можно считать рассмотрение проблемы в 
рамках интеграции профессиональных дисциплин и профессиональных модулей, а также форми-
рования ОК и ПК, в свете настоящего состояния, предыдущего состояния и будущего состояния 
объекта. Например, настоящее состояние объекта – патология сердца, предыдущее состояние – 
здоровое сердце, будущее состояние – возвращение к здоровому сердцу. Исследовательская ра-
бота заключается в определении факторов, приводящих к патологиям сердца, и факторов, спо-
собствующих восстановлению или улучшению состояния больного сердца. Данный вид исследо-
вания можно начинать с первого курса, когда происходит изучение общепрофессиональной дис-
циплины: «Анатомия и физиология человека» и продолжать далее при изучении профессиональ-
ных модулей, при прохождении учебной, производственной и преддипломной практики, исполь-
зовать при подготовке ВКР. 

Подводя итоги, следует отметить, что на наш взгляд, актуальные направления исследователь-
ской работы заключаются в выявлении эффективной продуктивной профессиональной деятель-
ности, также в формировании профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС четвёртого поколения. 
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Аннотация: в статье рассмотрены организационно-педагогические методы управления ин-
новационной деятельностью в общеобразовательной организации. Приведено описание про-
граммы инновационной деятельности по формированию здоровьесберегающей среды гимназии. 
Проанализированы существующие подходы к понятию «здоровьесберегающие технологии», су-
ществующее на сегодняшний день в педагогической науке. 
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Охрана детского здоровья является неотъемлемым направлением деятельности любой школы 
во все времена. Однако результативность этой деятельности во многом зависит от целей образо-
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вательного процесса, доступных способов и средств их достижения. В условиях внедрения в 
массовое образование нового Федерального государственного стандарта общего образования 
актуально исследование новых возможностей, открывающихся в здоровьесберегающей работе 
школы [2]. 

Прежде всего, начнем с определения, закрепившегося в педагогической практике понятия 
«здоровьесберегающие образовательные технологии», хотя разные специалисты вкладывают в 
него разный смысл. Один из известных авторов работ по здоровьесберегающим технологиям в 
школе, Н.К. Смирнов считает, что здоровьеформирующие образовательные технологии – это все 
те психолого-педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на воспита-
ние у учащихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и 
укреплению; формирование представления о здоровье как ценности; мотивацию на ведение здо-
рового образа жизни. Другой не менее авторитетный автор В.Д. Сонькин, дает еще более обшир-
ное определение. Здоровьесберегающая технология, по мнению В.Д. Сонькина, – это условия 
обучения ребенка в школе; рациональная организация учебного процесса соответствие учебной и 
физической нагрузки возрастным возможностям ребенка; необходимый, достаточный и рацио-
нально организованный двигательный режим. Однако, его коллега О.В. Петров, говоря о здоро-
вьесберегающих технологиях, отмечает, что не стоит всё внимание акцентировать только на уче-
никах, надо подумать и об учителях. О.В. Петров под здоровьесберегающими технологиями по-
нимает систему, создающую максимально возможные условия для сохранения, укрепления и 
развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья 
всех субъектов образования. Е.П. Ильин считает, что – здоровьесберегающие образовательные 
технологии – это многие из знакомых большинству педагогов психолого‐педагогических прие-
мов и методов работы, технологий, подходов к реализации возможных проблем плюс постоянное 
стремление самого педагога к самосовершенствованию. Только тогда можно сказать, что учебно-
образовательный процесс осуществляется с использованием здоровьесберегающих образова-
тельных технологий, если при реализации используемой педагогической системы решается зада-
ча сохранения здоровья учащихся и педагогов [1; 3; 4]. 

Размышляя сущности здоровьесберегающих технологий, руководство, педагогический кол-
лектив гимназии №9 г. Ставрополя пришли к выводу: процесс их внедрения не должен выстраи-
ваться «одномоментно», на короткий период, но в логике целостной концепции, которая бы 
определяла задачи, условия, содержание, формы и методы образования и воспитания на длитель-
ный период. 

Актуальность инновационной деятельности по организации здоровьесберегающей среды 
гимназии обусловлена как объективным состоянием здоровья обучающихся, так и наличием 
нормативно-регулирующих документов федерального и краевого уровня (Программа формиро-
вания культуры здорового и безопасного образа жизни, Программа развития образования, Стра-
тегия развития системы образования Ставропольского края до 2020 года и др.). Статус базовой 
площадки по направлению «Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного 
процесса» в рамках реализации в 2011–2013 годах мероприятий Федеральной целевой програм-
мы развития образования по направлению «Достижение во всех субъектах Российской Федера-
ции стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая шко-
ла» позволил коллективу гимназии перейти от стратегии модульных изменений к стратегии си-
стемных изменений и полной реконструкции школы. 

Для проведения оценки непосредственно образовательной среды школы и ближайшего соци-
ума использована технология SWOT-анализа – анализа сильных и слабых сторон, возможностей 
и угроз: 

 «минус»; 
 большой процент детей с ограниченными возможностями здоровья, педагогически запу-

щенных детей; 
 слаборазвитая социально-экономическая сфера в районе школы; 
  + «плюс» разработаны программы «Здоровое питание», «Здоровье педагога»; 
 мониторинг сформированности здорового образа жизни школьников; 
 деятельность спортивных секций, туристического клуба; 
 третий час физической культуры; 
 динамические паузы; 
 система профилактических мероприятий (проветривание, витаминизация, профилактиче-

ские осмотры); 
 система воспитательных мероприятий (Дни и Недели здоровья в школе, спортивные сорев-

нования и т. д.); 
 положительный опыт педагогов в использования здоровьесберегающих технологий в обра-

зовательном процессе. 
Проведение анализа сильных и слабых сторон гимназии позволило установить, что педагоги-

ческих коллектив положительно настроен на осуществление инновационной деятельности, име-
ется опыт внедрения новшеств в деятельность отдельных педагогов и организации в целом, а 
также инициативные предложения. 

Разработка и реализация модели инновационной деятельности были осуществлены в ходе 
трех этапов: формирующего, практического (основного) и обобщающего. 
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Задачами формирующего этапа стали следующие. 
1. Поиск и коррекция инновационных технологий, форм, методов и способов воспитания с 

учетом модели здоровьесбергающей среды: изучение современных технологий новаторов, обоб-
щение их педагогического опыта; изучение социального заказа родителей учащихся. 

2. Определение стратегии, тактики и основных направлений инновационной работы; выбор 
форм, методов и приемов работы; разработка учебно-методического сопровождения с учётом 
возрастных особенностей школьников; отработка комплекса мероприятий по реализации и апро-
бации моделей здоровьеформирующего образовательного пространства в процессе внедрения 
Федерального государственного образовательного стандарта ООО. 

3. Организация и проведение мониторинга медико-биологических, социально‐педагогических 
и психологических показателей. 

4. Отработка механизмов управления и организационной структуры здоровьесберегающей 
среды гимназии; коррекция основных направлений и приемов работы. 

Мероприятия, проводимые в ходе формирующего этапа: 
1. Разработка программы инновационной деятельности. Разработка концептуальных подходов 

к инновационной работе. Подбор методик для проведения исследования. 
2. Составление и уточнение плана инновационной работы. 
3. Заседание педагогического совета по вопросам организации здоровьеформирующей обра-

зовательной среды современной школы. 
4. Организация сотрудничества с учреждениями дополнительного образования. 
5. Сбор информационных материалов по пропаганде здорового образа жизни, духовно-

нравственного воспитания. 
6. Мониторинг уровня физического и психического здоровья, физической подготовленности 

школьников. 
7. Обработка результатов диагностики. 
8. Составление плана работы по направлениям: 
 учебная деятельность; 
 внеурочная деятельность; 
 воспитательная деятельность; 
 работа с педагогическими кадрами; 
 деятельность психолого‐педагогической службы; 
 деятельность логопедической службы; 
 деятельность социальной службы; 
 работа с родителями. 
9. Составление программы просветительской работы с педагогическим коллективом гимна-

зии (учителями, педагогами дополнительного образования, классными руководителями). 
10. Составление программы работы с родителями и утверждение графика посещения собраний. 
Во время основного этапа были определены следующие задачи: 
1. Психологический и педагогический анализ возможных затруднений и негативных факто-

ров, возникших на формирующем этапе, пути их коррекции. 
2. Реализация основных направлений инновационной деятельности, в том числе, использова-

ние современных здоровьесберегающих технологий в условиях внедрения ФГОС в учебно-
воспитательный процесс, а также решение частных задач; апробация модели и использование в 
учебно‐воспитательном процессе здоровьесберегающих, личностно-ориентированных техноло-
гий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и психолого-педагогической под-
держки личности ребенка в процессе развития физической культуры школьников и раскрытия их 
индивидуальных особенностей; осуществление инновационной деятельности по построению 
воспитательной системы классов и школы. 

3. Разработка основных положений, методических рекомендаций и пособий по направлению 
инновационной деятельности при участии специалистов ГБОУ ДПО «СКИРО ПК и ПРО» и за-
рубежных партнеров; организация и проведение научно-методических семинаров, круглых сто-
лов, конференций; публикация материалов; тиражирование опыта работы. 

4. Моделирование педагогической деятельности с учётом возможных затруднений; построе-
ние эффективно функционирующей системы жизнедеятельности гимназии, способствующей 
сохранению и укреплению здоровья школьников в процессе внедрения ФГОС ООО, управление 
учебно‐воспитательным процессом в режиме функционирования. 

5. Диагностика затруднения учителей; комплексный мониторинг здоровьесберегающей дея-
тельности гимназии; обработка и интерпретация данных за период 2-го этапа; соотношение ре-
зультатов реализации программы с поставленными целью и задачами. 

Мероприятия, осуществляемые в ходе практического этапа, приведены ниже. 
1. Реализация программы исследования и коррекция направлений деятельности гимназии. 
2. Разработка планов проведения внутришкольного повышения квалификации педагогов по 

здоровьесбережению, школьного учебно-методического сборника сценариев проведения занятий 
со школьниками в урочной и внеурочной деятельности, организация и проведение совместных 
мероприятий с привлечением родителей (открытые уроки, занятия, спектакли и т. д.), разработка 
методических рекомендаций по работе с родителями. 

3. Проведение комплексной оценки уровня здоровья школьников, анализ, подготовка методи-
ческих рекомендаций по организации учебно-воспитательного процесса. 
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4. Организация социального взаимодействия с педагогической, научно-педагогической, ме-
дицинской и научно-медицинской средой. 

5. Выработка основных критериев оценки здоровья школьников. 
6. Проведение семинаров, практикумов, круглых столов по вопросам здоровьесбережения с 

привлечением всех участников образовательного процесса (учащиеся, родители, педагоги) и за-
интересованных организаций. 

7. Подведение промежуточных итогов. 
8. Разработка модели самоконтроля и самодиагностики состояния здоровья у всех участников 

образовательного процесса. 
Во время обобщающего этапа поставлены задачи по обработке и интерпретации данных, со-

отношении результатов реализации программы с поставленными целью и задачами. Определены 
перспективы и пути дальнейшего формирования образовательной среды. 

Основными мероприятиями стало создание системы методической работы по повышению 
уровня квалификации всех участников образовательного процесса в рамках кластерного подхода 
к организации и здоровьеформирующей образовательной среды современной школы. Осуществ-
лены апробация моделей уроков с использованием здоровьесберегающих технологий; монито-
ринг состояния здоровья учащихся; анализ и апробация промежуточных результатов экспери-
мента. Педагогами – участниками инновационной деятельности	осуществлены публикации в пе-
риодической печати результатов инновационной работы, выпуск научно-методических сборни-
ков рекомендаций по кластерному подходу к здоровье-формирующей образовательной среды 
современной школы. Отработка модели самоконтроля и самодиагностики состояния здоровья у 
участников эксперимента. Организованы и проведены семинары, итоговая научная конференция 
по результатам инновационной деятельности. Подготовлены к изданию методические рекомен-
дации и учебно‐практические материалы. 

Управление инновационной деятельностью образовательной организации потребовало от ру-
ководства организацией гибкого изменения системы методов на разных этапах инновационной 
деятельности по реализации модели здоровьесберегающей среды гимназии. 

Для эффективного управления инновационной деятельностью необходима была правильная 
система мотивации, непременно включающая в себя уважение и заботу к каждому учителю. Ис-
следования показывают, как выстраиваются управленческие действия в большинстве современ-
ных российских школ: организационное стимулирование; выговор; принуждение; моральное 
стимулирование; замечание; предупреждение; убеждение. 

Задачи реализации инновационной, т. е. активной и творческой деятельности потребовали 
кардинальной смены акцентов в данной иерархиии, выводя на первый план методы положитель-
ного стимулирования: убеждение, моральное стимулирование, организационное стимулирование 
и др. При этом, безусловно, в арсенале руководителя остались и иные методы воздействия на 
мотивацию: предупреждение, замечание, выговор и др. 

Немаловажное значение имели методы привлечения педагогов к управленческой деятельно-
сти в ходе реализации инновационной модели. 

Позитивный характер делегирования полномочий низовым звеньям управления, с перерас-
пределением власти между руководителями и общественными органами управления, исполните-
лями демократизировало управление, повысило его динамичность и гибкость в целом, способ-
ствовало развитию самостоятельности, инициативы, творчества членов коллектива, их желанию 
участвовать в управлении, стимулировало сознательную дисциплину труда и т. п. В процессе 
инновационной деятельности подлежали делегированию: рутинная работа; специализированная 
деятельность; частные вопросы; подготовительная работа. Однако функции руководителя по 
осуществлению ключевых управленческих функций, а также действия, требующие высокой сте-
пени ответственности, новизны, конфиденциальности или лимитированные по времени делеги-
рованию, не подлежали даже в условиях инновационной деятельности. 

Делегирование полномочий помимо освобождения ресурсов руководителя способствует так-
же активизации процессов самоуправления в коллективе, что также выполняет мотивирующую 
функцию и способствует развитию компетенций работников в вопросах самооценки деятельно-
сти и повышению их ответственности за сделанное. 

Члены педагогического коллектива активно привлекались к проведению регулярных произ-
водственных совещаний (как форма участия трудящихся в управлении), экономическое соревно-
вание. 

Определенной коррекции потребовали и элементы корпоративной культуры, поскольку целе-
вые ориентиры инновационной здоровьесберегающей деятельности потребовали уточнения мис-
сии гимназии и, соответственно, внешних корпоративных ритуалов и символических действий. 

Таким образом, применение различных методов управления инновационной деятельности в 
образовательной организации имеет свою специфику. 

Анализ теоретических источников и педагогической практики по реализации инновационной 
деятельности в образовательной организации показывает, что ключевую роль в активизации ин-
новационных процессов играют организационно-педагогические методы, к которым мы относим: 

 проектирование инновационной деятельности на основе анализа инновационного потенци-
ала образовательной организации и ее сотрудников; 

 регламентация деятельности образовательной организации с учетом новых задач и условий 
деятельности; 
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 нормирование деятельности работников с учетом новых задач и условий деятельности как 
основа для применения экономических и социальных методов стимулирования; 

 структурирование задач и расстановка кадров для их выполнения; 
 инструктирование работников в целях сохранения единства инновационного пространства 

выполнения деятельности; 
 создание дискуссионной площадки по обмену профессиональными мнениями, идеями, 

осуществлению профессионального общения; 
 организация повышения квалификации работников по различным вопросам осуществления 

инновационной деятельности внутри организации и вне ее; поддержка усилий работников по 
самообразованию. 

Реализация предложенной системы методов способствует не только реализации задач инно-
вационной деятельности, но и развитию личности и профессионализма работника, т. е. отвечает 
сущности педагогического воздействия. 
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ВОЗМОЖНОСТИ СЕТЕВОГО ИНТЕРАКТИВНОГО 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 
ДИДАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос о возможностях сетевого интерак-
тивного средства обучения в формировании дидактических умений студентов. В работе приве-
дён опыт формирования дидактических умений студентов с использованием сетевого интер-
активного средства обучения. 

Ключевые слова: интерактивное средство обучения, дидактические умения, студенты. 

В настоящее время в профессиональном образовании сложилась ситуация, когда образова-
тельная практика в связи с развитием информационных и коммуникационных технологий суще-
ственно преобразилась. Наиболее активные изменения связаны с разработкой и внедрением в 
учебный процесс новых информационных средств обучения, отличительной особенностью кото-
рых является их способность: 

 по‐новому организовать восприятие учебной информации – более комплексно, системно, 
многоаспектно; 

 стимулировать познавательный интерес обучающихся, поддерживать мотивационное поле 
обучения и его эмоциональный настрой; 

 организовывать текущий, оперативный, итоговый самоконтроль результатов обучения. 
В учебном процессе с использованием информационных средств обучения возможна реали-

зация различных моделей обучения, в том числе и интерактивных, способствующих: 
 улучшению образовательного процесса и соответствию его современным возможностям и 

требованиям со стороны субъектов образования; 
 развитию умений самостоятельной работы; 
 развитию творческих способностей студентов; 
 повышению мотивации к изучаемому предмету; 
 индивидуализации обучения; 
 развитию способности к самообразованию и дальнейшему развитию и др. 
Для реализации интерактивного образовательного взаимодействия нами был разработан ин-

струмент – сетевое интерактивное средство обучения, – который позволил на базе технологий 
Веб 2.0, в частности сервисов Google, организовать сетевое коллективное образовательное взаи-
модействие субъектов образовательного процесса и представить необходимые дидактические 
информационные ресурсы. Это средство обучения, в котором интегрируются сервисы Google 
(сервис электронной почты Gmail, сетевой дневник (блог) – сервис Blogger, сервис Google Диск 
(сетевые документы), видеосервис YouTube, фотосервис Picasa, сервис поиска, сервис перевод-
чик и др.) – и дидактические информационные ресурсы [2]. Сетевое интерактивное средство обу-
чения поддерживает сетевые коллективные и индивидуальные образовательные взаимодействия, 
обеспечивает создание дидактической среды учебной дисциплины, включающей индивидуаль-
ные действия студентов и коммуникации студентов между собой и с преподавателем; учеб-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

150   Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 

но‐методические и дидактические материалы по дисциплине; публикацию ответов на задания и 
комментарий по ним; представление результатов анализа проблемных ситуаций и проектов; раз-
мещение видео‐ и фотоинформации; обмен сообщениями. 

Исходя из дидактических требований, предъявляемых к осуществлению профессиональ-
но‐педагогической деятельности с применением средств информационных технологий, мы опре-
делили дидактические умения по применению сетевого интерактивного средства обучения для 
организации учебно‐познавательной деятельности учащихся. Дидактические умения по приме-
нению сетевого интерактивного средства обучения мы представили в виде четырёх основных 
групп: 

 умение создать и применить в профессиональной деятельности программную основу сете-
вого интерактивного средства обучения – сервис Google Blogger (блог); 

 умение разработать различные виды заданий с применением сетевого интерактивного сред-
ства обучения; 

 умение проводить мини‐исследования с помощью сетевого интерактивного средства обучения; 
 умение учитывать при работе с сетевым интерактивным средством обучения возрастные и 

индивидуальные особенности учащихся [1]. 
Каждая группа включает в себя ряд частных умений. Первая группа умений содержит умения: 

использовать различные сетевые сервисы для создания блога; пользоваться оригинальными эле-
ментами мультимедиа для публикации информации в виде сообщений; осуществлять дизайнер-
ское оформление блога и его информационное наполнение так, чтобы они представляли собой 
педагогически обоснованное единство, усиливающее общее впечатление об учебном блоге; со-
блюдать авторские права при публикации материалов и обеспечивать защиту авторских прав на 
создаваемые электронные ресурсы; настраивать работу с комментариями в личном блоге (устано-
вить защиту от спама, организовать малый круг общения) и использовать специальные приемы для 
развития у учащихся навыков подготовки сообщений и комментариев к ним (краткие, информаци-
онно полные, эмоционально насыщенные, обладающие индивидуальными особенностями). 

Вторая группа включает умения по разработке заданий с применением различных приложе-
ний сервиса Google Диск – Документы; умения обеспечить коллективную работу учащихся по 
решению заданий, используя возможности приложений сервиса Google Диск – Документы. 

Третья группа умений позволят студентам создавать сложные, многоуровневые тесты, опрос-
ники и анкеты, а также анализировать полученные данные своего исследования и размещать ос-
новные выводы и результаты у себя в блоге. 

Четвертая группа умений учитывает не только возрастные особенности учащихся, но и уме-
ние обеспечить их обучение по индивидуальным программам. 

Реализация процесса формирования у студентов дидактических умений по применению сете-
вого интерактивного средства обучения предполагала четыре этапа работы преподавателя со 
студентами, каждый из которых решал определенные педагогические задачи. 

На первом этапе было необходимо включить в профессиональную подготовку студентов се-
тевое интерактивное средство обучения и применять его для решения учебных задач, т.е. препо-
даватель использовал сетевое интерактивное средство обучения в собственной профессиональ-
ной деятельности в процессе преподавания дисциплин. Для этого преподаватель разрабатывал с 
помощью сервиса Google – Blogger (http://isot‐fm2.blogspot.ru/) учебно‐профессиональный блог, 
где размещал дидактические материалы по учебным дисциплинам. Применение сетевого интер-
активного средства обучения в процессе преподавания дисциплин начиналось со 2‐го курса и 
осуществлялось в определенном порядке: от целеполагания, через изучение структуры и содер-
жания блога – к овладению умениями по работе с системой комментариев к сообщениям, опуб-
ликованным на блоге. 

При целеполагании преподаватель раскрывал возможности сетевого интерактивного средства 
обучения для организации сетевой образовательной коммуникации, сообщал о заданиях, спосо-
бах и сроках их выполнения, конкретизировал критерии оценивания, создавал положительные 
мотивационные установки, что способствовало обеспечению целенаправленной познавательной 
учебной деятельности студентов. 

Для изучения структуры и содержания учебно‐профессионального блога студенту было необ-
ходимо пройти авторизацию в системе Google и получить разрешение на вход в блог. Для этого 
каждый студент заполнял специальную регистрационную форму, где указывал свою фамилию, 
имя и адрес электронной почты на сервисе Google – Gmail. Данная регистрационная форма под-
готовлена с помощью сервиса Google Диск – Документы (Форма). После получения всей необхо-
димой информации от студентов преподаватель предоставлял им доступ к учеб-
но‐профессиональному блогу. 

Структурно учебно‐профессиональный блог состоит из трех разделов: 
1) информационно‐содержательного; 
2) коммуникативно‐контрольного; 
3) оценочно‐обобщающего. 
Информационно‐содержательный раздел обеспечивает выполнение таких функций, как ин-

формационная и образовательная. В нем представлена информация о преподавателях, которые 
работали со студентами; рабочая программа или учебно‐методический комплекс по изучаемым 
дисциплинам; практические рекомендации для студентов по ведению учебного блога. 

Информация о преподавателях содержала фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты 
и описание научных интересов. 
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Практические рекомендации для студентов по созданию, оформлению, настройке и ведению 
учебного блога подготовлены в виде инструкций. Для публикации практических рекомендаций в 
виде веб‐страниц в сети Интернет использовался сервис Google Диск – Документы (Документ). 

Коммуникативный раздел обеспечивает выполнение таких функций, как коммуникативная, 
организационная и управленческая. Данный раздел содержит список учебных блогов студентов и 
список адресов электронной почты. 

Оценочно-обобщающий раздел обеспечивает выполнение таких функций, как организацион-
ная, оценочная, рефлексивная и корректирующая. Данный раздел содержит итоговые результаты 
учебной работы студентов в виде таблицы, которая подготовлена с использованием балль-
но‐рейтинговой системы оценки знаний. 

Под балльно‐рейтинговой системой мы понимаем систему, которая «имеет своей целью та-
кую организацию текущего контроля и итоговой аттестации студентов, которая стимулирует их к 
регулярным и планомерным занятиям, качественному выполнению аудиторных и внеаудиторных 
заданий в течение всего семестра, воспитывает рациональный подход студента к обучению и в то 
же время уменьшает субъективность педагога в оценке знаний студента» [3, с. 4]. 

Итоговый результат работы студентов складывался из практической работы в аудитории, ин-
дивидуальной самостоятельной работы и выполнения заданий на зачёте. Для каждого задания по 
изучаемой дисциплине были разработаны критерии оценивания, и оценка его выполнения в бал-
лах выставлялась в таблицу итоговых результатов учебной работы, которая находилась в откры-
том доступе, и каждый мог отслеживать успешность своей учебной ситуации по освоению изуча-
емой дисциплины. Данная таблица была подготовлена с помощью сервиса Google Диск – Доку-
менты (таблица), и внесение баллов за выполненное задание приводило к автоматическому под-
счёту итоговых результатов. Например, «зачтено» автоматически появлялось в таблице, если 
студент зарабатывал больше 70 баллов, при этом не обязательно было выполнять задания на за-
чёте. Допуск к сдаче зачёта был возможен в том случае, если итоговые результаты работы сту-
дента были больше 60 баллов. 

Благодаря тому, что учебный процесс был организован с применением балльно‐рейтинговой 
системы оценки знаний студентов, у преподавателя появилась возможность: 

 рационального планирования учебного процесса и стимулирования работы студентов по 
освоению учебной дисциплины; 

 управления процессом усвоения учебного материала каждым студентом и учебной группой 
в целом; 

 объективного и полного определения итоговых результатов с учетом работы студента в те-
чение всего семестра. 

Студентам, в свою очередь, балльно‐рейтинговая система оценки знаний предоставила воз-
можность: 

 четкого понимания системы формирования оценок по изучаемым учебным дисциплинам; 
 осознанию необходимости систематической работы по усвоению учебного материала и вы-

полнению заданий на основе информированности о текущих результатах по каждой изучаемой 
учебной дисциплине; 

 своевременного оценивания своего уровня освоения учебной дисциплины и выполнения 
всех учебных заданий; 

 получения навыков планирования индивидуальной самостоятельной работы при освоении 
учебной дисциплины. 

Использование балльно‐рейтинговой системы оценивания знаний студентов для учебного 
процесса и освоения учебной дисциплины позволило: 

 обеспечить объективность оценки итоговых результатов освоения учебной дисциплины 
студентами; 

 стимулировать студентов не только к регулярной аудиторной, но и к самостоятельной внеа-
удиторной работе; 

 повысить качество выполнения аудиторных и внеаудиторных заданий в течение всего се-
местра. 

В ходе изучения дисциплин преподаватель наполнял учебно‐профессиональный блог разно-
форматными (электронные таблицы, текстовый файл, презентации, видео, фото и др.) информа-
ционными ресурсами, которые размещались в блоге в виде сообщений. Сервис Google Диск дает 
возможность представить разноформатную информацию в сообщении, либо в виде ссылки, либо 
встроенной в текст сообщения. 

Для овладения умениями по работе с системой комментариев к сообщениям, опубликован-
ным на блоге, преподаватель создавал дискуссионные ситуации, требующие активного включе-
ния студентов в сетевое коллективное обсуждение. В то же время в случае необходимости реали-
зации индивидуальных консультаций между студентом и преподавателем использовался сервис 
электронной почты Gmail. 

На втором этапе создавались условия для формирования у студентов умения самостоятельно 
разрабатывать сетевое интерактивное средство обучения для осуществления своей учебной дея-
тельности. Для этого в рамках изучаемой учебной дисциплины были разработаны задания по 
созданию, настройке и ведению учебного блога студента. 

Самостоятельная работа студентов по выполнению заданий была организована следующим 
образом. Во‐первых, определялась цель самостоятельной работы, что осуществлялось с опорой 
на формирование готовности студентов к разработке своего учебного блога. Пояснялись крите-
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рии оценки выполнения задания, регламентировались сроки и определялись условия сетевых 
консультаций. Далее студенты самостоятельно выполняли задания и через систему комментари-
ев организовывали обратную связь, которая позволила осуществлять сопровождение обучаемых 
в их самостоятельной работе, оказывать им поддержку при возникновении трудностей. Итоги 
выполнения заданий обсуждались на практических занятиях, где студентов побуждали к рефлек-
сии полученного опыта, в частности опыта решения профессиональных задач по применению 
сетевого интерактивного средства обучения. 

При выполнении заданий студенты использовали дидактические информационные ресурсы, 
подготовленные преподавателем и представленные в информационно‐содержательном разделе 
учебно‐профессионального блога. 

Студенты создавали учебный блог с целью представления результатов своей учебной дея-
тельности и решения следующих задач: 

 освоение возможностей сервиса Google – Blogger; 
 размещение краткой информации о себе; 
 отражение своей деятельности на протяжении всего периода освоения учебных программ 

по различным дисциплинам; 
 формирование портфолио с выполненными заданиями по предмету; 
 рефлексия учебной деятельности; 
 взаимодействие с преподавателем и однокурсниками. 
Данный учебный блог состоял из двух разделов – информационного и содержательного. В 

информационном разделе публиковалась информация о студенте, его специальности и месте 
обучения, а в содержательном была представлена информация об изучаемой дисциплине, резуль-
таты выполнения заданий, ответы на проблемные вопросы и др. 

На третьем этапе у студентов формировалось представление о сетевом интерактивном сред-
стве обучения как средстве взаимодействия субъектов образовательного процесса. Формирова-
ние у обучаемых представления о сетевом интерактивном средстве обучения как дидактическом 
средстве осуществлялось в определенном порядке: от целеполагания – через выполнение систе-
мы заданий – к сформированности целевой направленности в применении сетевого интерактив-
ного средства обучения в будущей педагогической деятельности и понимания функциональных 
возможностей этого средства. 

При целеполагании преподаватель ориентировал студентов на понимание необходимости ор-
ганизации учебного процесса с использованием сетевого интерактивного средства обучения как 
средства обучения, сообщал о заданиях, способах и сроках их выполнения, конкретизировал кри-
терии оценивания, создавал положительные мотивационные установки, что способствовало 
обеспечению целенаправленной познавательной учебной деятельности студентов. 

Для формирования представлений о сетевом интерактивном средстве обучения в рамках изу-
чаемых на 3‐м курсе учебных дисциплин разрабатывались задания. Для каждой дисциплины был 
подготовлен свой комплекс заданий, который соответствовал следующим требованиям: 

 развитие готовности студентов решать профессиональные задачи с применением сетевого 
интерактивного средства обучения; 

 проявление самостоятельности студентов в развитии личного опыта по решению професси-
ональных задач, связанных с целенаправленным применением сетевого интерактивного средства 
обучения в учебном процессе; 

 использование при подготовке студентов к профессиональной деятельности в рамках изу-
чаемых учебных дисциплин. 

Задания имели практико‐ориентированную направленность, были индивидуальными и вы-
полнялись студентами самостоятельно. Каждое задание включало в себя: 

 методические рекомендации по его выполнению, которые приводили к созданию учебного 
продукта; 

 критерии оценки выполнения задания. 
Приведём пример одного из заданий, которое выполняли студенты по дисциплине «Социаль-

ные сервисы Интернет в образовании»: 
Задание 1 

Организуйте контроль знаний учащихся с помощью сетевого интерактивного средства обучения. 
Методические рекомендации студенту: 
1. Знания можно проверить с помощью интернет‐тестирования, а для этого в самом начале 

следует определиться с возрастной категорией учащихся и учебной темой. Поэтому создайте в 
учебном блоге сообщение Тест по информатике для учащихся …	класса на тему «…». Дайте 
краткое описание тестовой работы, указав цели и задачи тестирования. 

2. Подготовьте тест, состоящий из 10 вопросов, с помощью сервиса Google Диск – Документы 
(Форма). Каждый вопрос должен состоять из четырех вариантов ответов, только один из которых 
будет правильным. Пройдите подготовленный тест самостоятельно ответив, на все вопросы, а 
затем с помощью логических формул организуйте проверку правильности ответов (вер-
но/неверно, общее число правильных ответов). При подготовке теста можно воспользоваться 
инструкцией, которая находится в учебно‐профессиональном блоге к данному заданию. 

3. Встройте подготовленный тест в сообщение, учитывая ширину учебного блога, для этого вос-
пользуйтесь инструкцией, которую можно найти в учебно‐профессиональном блоге к данному заданию. 

Критерии оценки выполнения задания: 
1. При подготовке теста правильно выбрана учебная тема и возрастная категория учащихся. 
2. Тест состоит из 10 вопросов с четырьмя вариантами ответов, один из которых правильный. 



Педагогика 
   

153 

3. После прохождения теста осуществляется автоматическая проверка правильности всех от-
ветов и выставление итоговой отметки. 

4. Подготовленный тест правильно размещён в сообщении с учетом ширины учебного блога. 
5. Подготовленное сообщение в учебном блоге содержит краткое описание тестового задания, 

цель и задачи тестирования, а также содержит инструкцию для учащихся по его выполнению. 
Каждый критерий оценивается по шкале от 0 до 2 баллов: 0 баллов – не соответствует; 

1 балл – соответствует частично; 2 балла – соответствует полностью. 
На четвертом этапе студенты в рамках прохождения педагогической практики на 4‐м курсе 

применяли сетевое интерактивное средство обучения для организации учебного процесса в шко-
ле. Для этого перед началом работы в школе в роли практикантов проводилась подготовка сту-
дентов, включавшая в себя знакомство с целью, содержанием работ, которые нужно выполнить, 
и результатом педагогической практики. 

Целью педагогической практики было формирование базисных умений, направленных на реали-
зацию образовательных программ и учебных планов при выполнении функции учителя в  
5–11‐х классах общеобразовательных школ. 

Содержание педагогической практики студентов состояло в следующем: проектирование и 
проведение уроков информатики, а также внеклассного мероприятия; применение в учебном 
процессе современных форм, методов и средств обучения, в том числе сетевого интерактивного 
средства обучения; систематический анализ своей педагогической деятельности; проведение пе-
дагогического эксперимента по теме выпускной квалификационной работы. 

Результатом педагогической практики было: 
 приобретение знаний о схемах анализа и самоанализа уроков информатики различных ти-

пов, требованиях к конспекту урока, методах и приемах проведения занятий и внеклассных ме-
роприятий, средствах организации учебной деятельности школьников в соответствии с их воз-
растными особенностями; 

 умение составлять календарно‐тематические планы уроков и внеклассной работы по ин-
форматике; 

 овладение навыками самостоятельного проектирования урока и отбора его содержания, 
проведения уроков информатики, внеклассных мероприятий в 5–11‐х классах; 

 умения осуществлять педагогический эксперимент в рамках темы выпускной квалификаци-
онной работы и описывать его результаты; 

 применение на практике сетевого интерактивного средства обучения. 
Педагогическая практика завершает процесс профессионального становления студента – бу-

дущего учителя и свидетельствует о готовности выпускника к самостоятельной педагогической 
деятельности. 
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Аннотация: в данной статье авторами описано влияние взаимодействия учителя с родите-

лями на воспитание толерантности у младших школьников. Представлены результаты иссле-
довательской работы. 
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С тенденцией развития инклюзивного образования в школе сочетается повышение гетероген-

ности состава учеников согласно уровню их умственного, физического и в целом психического 
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развития. Гетерогенность представляет собой совокупность параметров, демонстрирующих сте-
пень разнородности, широкий спектр оттенков общества. Одаренные дети, социально уязвимые 
дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети‐мигранты, дети‐сироты, дети с осо-
быми образовательными потребностями (дети‐аутисты, дети с СДВГ и др.), дети с ОВЗ, де-
ти‐девианты, дети с зависимостью – все эти группы представляют гетерогенную образователь-
ную среду и могут находиться в одном классе. Это значительно усложняет адаптацию детей как 
здоровых, так и детей с ограниченными возможностями здоровья, появляются дополнительные, 
зачастую непреодолимые проблемы в реализации индивидуального подхода педагогов к учени-
кам в процессе их обучения, воспитания, развития, не позволяющие в полной мере осуществить 
принцип дифференцированного, по‐настоящему индивидуального подхода к каждому ученику. 

В семье ребенок приобретает важный опыт взаимодействия с людьми. В ней он учится об-
щаться, осваивает основные приёмы коммуникации, учится слушать и уважать чужое мнение, 
терпеливо и бережно относиться к своим близким и другим окружающим людям. В освоении 
опыта толерантного поведения главным считается личный пример родителей. В первую очередь, 
атмосфера отношений в семье, стиль воспитания в семье, стиль взаимодействия между родите-
лями, родственниками, детьми существенно влияют на формирование толерантности у ребёнка. 

В этой связи целенаправленную работу необходимо проводить с родителями учащихся, разъ-
яснять им необходимость воспитания у детей культуры общения. Важно организовать совмест-
ное обсуждение этих проблем с учащимися и родителями, личный пример взрослых воспитывает 
у школьников чувство уважения к другим взглядам. Весьма сложно формировать толерантность 
у детей, если этим качеством не обладают родители. 

Толерантное взаимодействие – готовность человека слышать и уважать мнение других, взаи-
модействовать с ними на основе согласия. Толерантное взаимодействие и отношение рассматри-
вается, прежде всего, как уважение и признание равенства, отказ от доминирования и насилия, 
признание многообразия и многомерности человеческой культуры, норм, верований [3]. 

При рассмотрении проблемы гетерогенности в образовании младших школьников оперируют 
такими терминами, как «инклюзия» и «инклюзивное образование». Цель инклюзивного образо-
вания заключается в том, чтобы поддержать образование для всех, включить всех детей в школь-
ную систему и обеспечить при этом их равноправие. Для построения инклюзивного общества 
необходимо осуществить ряд последовательных шагов: 

 мы должны признать гетерогенность как духовную ценность; 
 мы должны научиться взаимодействовать с ней; 
 мы должны использовать гетерогенность как ресурс развития. 
Для подтверждения теоретических положений, рассмотренных нами в работе, был проведен 

педагогический эксперимент. 
Опытно‐экспериментальная работа проводилась на базе МАОУ Винзилинской НОШ, 3 «А» 

класс (26 человек). 
Для выявления степени готовности к толерантному взаимодействию были использованы сле-

дующие методики: Опросник коммуникативной толерантности В.В. Бойко; Диагностика приня-
тия других, В. Фей; Методика диагностики уровня эмпатических способностей В.В. Бойко. 

Диагностический материал подтверждает необходимость организации учителем целенаправ-
ленной, систематической работы по готовности к толерантному взаимодействию в процессе вза-
имодействия с родителями учащихся. 

На основе экспериментальных данных была организована работа с родителями с целью вос-
питания готовности к толерантному взаимодействию младших школьников в гетерогенной среде. 

Тематический план мероприятий представлен в таблице (см. таблицу 1). 
Цель программы: создание условий для усвоения родителями знаний и умений воспитания у 

детей готовности к толерантному взаимодействию в гетерогенной среде. 
Таблица 1 

Тематическое планирование занятий 
 

№ Дата Тема занятия Форма проведения 
(Методы и приемы) 

1 Декабрь Роль общения в жизни ребенка. Круглый стол. Решение педагогической ситу-
ации. Тестирование. Проблемные вопросы. 

2 Февраль Как учить детей общаться? Как научить
ребенка понимать других людей?

Костер Дружбы. Лекция с элементами беседы  

3 
Апрель 

Как воспитать толерантного человека? Лекция с элементами беседы. Решение педа-
гогической ситуации. Тестирование. Про-
блемные вопросы

4 Май Конфликт как путь развития личности 
ребенка.

Семинар-тренинг с лекционным материалом 

 

На первом занятии было проведено информирование родителей о термине «толерантность», 
его признаках, его значении, а также было даны понятия Толерантная и Интолерантная личность. 
Родителям были предложены ряд правил, которых следует придерживаться при воспитании то-
лерантной личности. В заключение было проведено 2 упражнения, «Гармоничные родители» и 
«Я‐высказывание», целью, которых было формирование у родителей умения реагирования на 
действие или поступок ребенка из понимания его психических потребностей, закономерностей 
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индивидуального и возрастного развития. На втором занятии с родителями проводилась дискус-
сия на тему принятия ребенка. Совместно с родителями находятся те факторы, от которых зави-
сит принятие или, наоборот, непринятие ребенка. Учитель обсуждает с участниками группы, что 
значит «язык принятия» и «язык непринятия». На третьем занятии родителям объяснялись осо-
бенности беседы по правилу активного слушания, после чего была проведена работа в парах по 
правилам хорошего слушания. На последнем занятии родители были проинформированы на тему 
конфликта, его компонентов и пути преодоления конфликтных ситуаций. Для закрепления ин-
формации было использовано упражнение «Шаг за шагом» и игра – дискуссия «Где вы стоите?», 
целью которых было обучение ведению бесконфликтной дискуссии. 

Таким образом, на протяжении формирующего этапа нами были подобраны и использованы 
разнообразные формы взаимодействия с родителями, способствующие созданию условий для усво-
ения родителями знаний и умений воспитания у детей готовности к толерантному взаимодействию 
в гетерогенной среде. Итоги и результаты проведенной работы отражены ниже (см. рис. 1–3). 

 

 

Рис. 1. Уровни коммуникативной толерантности 
Динамика результатов диагностического обследования учащихся с использованием 

методики «Опросник коммуникативной толерантности, В.В. Бойко» 
 

 

Рис. 2. Уровни эмпатических способностей 
Динамика результатов диагностического обследования учащихся с использованием 

методики «Диагностика уровня эмпатических способностей В.В. Бойко» 
 

 

Рис. 3. Уровни принятия других 
Динамика результатов диагностического обследования учащихся с использованием 

методики «Диагностика принятия других, В. Фей» 
 

Оценив коммуникативную толерантность учащихся и актуальную степень развития уровня 
эмпатических способностей и принятия других младших школьников до и после проведения 
формирующего эксперимента, мы пришли к выводу, что применение различных форм взаимо-
действия с родителями способствует воспитанию готовности младших школьников к толерант-
ному взаимодействию в гетерогенной среде. 

Используя различные формы и методы взаимодействия с родителями на протяжении года, мы 
добились заметных результатов в развитии коммуникативной толерантности учащихся. 
Наибольшее развитие получил уровень эмпатических способностей. Большинство детей стали 
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более эмоционально отзывчивы, общительны, неконфликтны, чувствительны к проблемам и 
нуждам окружающих. 

Учащиеся открыли для себя множество новых методов и стилей общения, научились само-
стоятельно разрешать конфликтные ситуации в команде, с большей уверенностью стали оцени-
вать результаты общения, называть «положительные» и «отрицательные» стороны – это свиде-
тельствует о повышении уровня коммуникативной толерантности. 

На современном этапе в основу совместной деятельности семьи и школы в вопросах гетеро-
генности образовательной среды должны быть заложены следующие принципы [1]: 

 родители и педагоги являются партнёрами в воспитании и обучении детей; 
 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения детей, в 

том числе и из гетерогенных групп; 
 помощь, уважение и доверие к ребёнку, в том числе и с особыми образовательными по-

требностями, как со стороны педагогов, так и со стороны родителей; 
 знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и семьи, мак-

симальное использование воспитательного потенциала в совместной работе с детьми, имеющими 
нарушения в развитии; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и школы, его промежуточных и конеч-
ных результатов в области инклюзивного образования. 

Тезис «школа – открытая система воспитания» получает дополнительный смысл при демо-
кратическом семейно‐общественном взаимодействии с родительской аудиторией на основе педа-
гогического диалога. Входя в жизнь детского учреждения путём педагогического диалога, семья 
получает конкретные знания о воспитании ребёнка, знакомится с формами работы специалистов, 
овладевает мастерством воспитания в семье [2]. 
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СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

Аннотация: в данной статье раскрывается специфика компетентностного подхода в под-
готовке будущих педагогов к их будущей профессиональной деятельности. Описываются про-
фессиональные и личностные качества педагога, особенности его взаимодействия с участника-
ми образовательного процесса. 

Ключевые слова: профессионально-педагогическая деятельность, профессиональное образо-
вание, педагогическая деятельность, коммуникативная деятельность педагога, коммуникатив-
ная компетентность. 

Развитие современного образования в России предполагает формирование социальных отно-
шений, наиболее благоприятных для развития каждого человека и страны в целом, развития 
гражданского общества… (Государственная программа «Образование и развитие инновационной 
экономики: внедрение современной модели образования в 2009–2012 годы»). На основании это-
го, перед высшими учебными заведениями стоят задачи, предполагающие подготовку специали-
стов – профессионалов нового типа, которые обеспечивали бы функционирование всех сфер 
производства, а также управления и культуры на более высоком уровне. 

В период реформы в сфере высшего профессионального образования растёт потребность в 
обновлении его содержания, в новых технологиях, в формах и методах, которые позволили бы 
формировать личность будущего специалиста с высоким уровнем коммуникативной компетент-
ности. Известно, что хорошее владение языком как средством общения необходимо как для 
успешного обучения в вузе, так и для формирования творческой, социально ориентированной, 
мобильной личности, чувствующей себя уверенно в различных ситуациях бытового, делового и 
профессионального общения. 

На основании компетентностного подхода разработаны и внедрены в образовательный про-
цесс высшей школы Федеральные государственные образовательные стандарты высшего про-
фессионального образования (далее ФГОС ВПО). Понятийная основа ФГОС ВПО исходит из 
того, что компетентность – это наличие у человека компетенций для успешного осуществления 
трудовой деятельности [1, с. 10]. В свою очередь, компетенция понимается, как динамичная со-
вокупность знаний, умений, навыков, способностей, ценностей, необходимых для эффективной 
профессиональной, социальной деятельности и личностного развития выпускников, которую они 
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обязаны освоить и продемонстрировать [2]. Так же компетенция – это способность применять 
знания, умения и практический опыт для успешной трудовой деятельности [1]. 

В современном обществе компетентность понимается как высокая степень профессионализ-
ма, как совокупность индивидуальных навыков в определённой профессиональной сфере. Эти 
навыки, приобретаются, прежде всего, в результате образования. А для этого требуется от совре-
менного студента быть инициативным, с адекватным социальным поведением, способным к 
межличностным взаимоотношениям, к сотрудничеству. 

Коммуникативная компетентность – способность устанавливать и поддерживать необходи-
мые контакты с другими людьми. Для эффективной коммуникации характерно достижение взаи-
мопонимания между партнёрами по общению, глубокое понимание ситуации и предмета. Это 
способствует разрешению проблем, обеспечивает достижение целей с оптимальным расходом 
ресурсов. 

Коммуникативная компетентность является одной из составляющих профессиональной ком-
петентности будущего педагога. Она является основным условием, позволяющим человеку вый-
ти на высокий уровень осуществления профессиональных функций и реализовать социальные 
ожидания общества, одним из важнейших показателей социально – профессионального статуса 
специалиста. 

Коммуникативная компетентность – это то качество действий, которое обеспечивает эффек-
тивное конструирование прямой и обратной связи с другим человеком. Она помогает выработать 
стратегию, технику и тактику взаимодействий с людьми, организовать их совместную деятель-
ность для достижения определенных социально значимых целей. Будущему педагогу необходи-
мо уметь убеждать, аргументировать свою позицию, владеть ораторским искусством, грамотной 
устной и письменной речью, публичным представлением результатов своей работы, отбором 
адекватных форм и методов презентаций. 

Среди многих проблем, возникающих в формировании коммуникативной компетентности 
будущих педагогов, в первую очередь обращают на себя внимание изучение сущности профес-
сионального образования, определение структуры компетентности в профессиональном общении 
и выявление психолого-педагогических критериев её оценки. 

Компетентность как научная категория применительно к профессиональному образованию в 
России становится предметом специального всестороннего исследования лишь к концу ХХ века. 

На данном этапе развития современных научных знаний коммуникативная компетентность 
считается относительно изученной, её исследования, как правило, лежат в проблематике психо-
логии общения, конфликтов и методов социально-психологического обучения. 

Список литературы 
1. Словарь – справочник современного российского профессионального образования / В.И. Блинов [и др.]. – М.: ФИ-

РО, 2010. – 19 с. 
2. Байденко В.И. Болонский процесс: поиск общности европейских систем высшего образования (проект 

TUNINGO). – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2006. – 211 с. 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки 050100 «Педагогическое образование» (квалификация (степень) «бакалавр») от17 января 2011. – №46. 
 

Мердешев Евгений Геннадьевич 
студент 

Макарова Ирина Ивановна 
канд. пед. наук, заведующая кафедрой 

 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет» 
г. Барнаул, Алтайский край 

ФОРМИРОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ У МОЛОДЕЖИ 
СРЕДСТВАМИ КИНЕМАТОГРАФА (НА ПРИМЕРЕ ФИЛЬМОВ О ВОВ) 
Аннотация: в статье рассматривается актуальная на сегодняшний день тема – формирова-

ние и сохранение исторической памяти. Авторами дается определение понятия «историческая 
память», рассматриваются пути ее формирования. Исследователями приводятся результаты 
социологического исследования. 
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война. 

Мы относимся к тому поколению, которое еще может узнавать историю Великой Отече-
ственной войны из уст очевидцев. Но что будет с нашими детьми? К сожалению, с каждым годом 
живых свидетелей тех героических событий становится все меньше. Уходят из жизни люди, 
служившие примером поколениям россиян, выросшим в мирное время. Так к 2010 году, когда 
праздновали 
65-летие Победы ветеранов насчитывалось около25–30 тысяч, ежегодно «уходит» около 5–10%. 
Поэтому очень важно постоянно, повседневно проявлять внимание и уважение к тем, кто спас 
страну от фашизма. 

Память о подвиге известных и безымянных героев войны продолжает жить в сердцах тех, кто 
никогда не знал её ужасов и страданий. На сегодняшний день существует множество носителей 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

158   Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 

информации, в том числе хранения и передачи исторических данных. По мере того как телевиде-
ние и кино становятся основными медиаторами исторических событий, они начинают претендо-
вать и на главную роль в формировании исторической памяти. Конечно, это не артикулируется 
столь прямолинейно их авторами и продюсерами, но мы видим, как исторические фильмы и те-
лесериалы стремятся превратить зрителя в свидетеля происходящих на экране событий. Этот 
эффект возникает, когда фильм предъявляет себя как достоверный источник: тогда ощущение, 
что, не слезая с дивана, ты участвуешь вместе с миллионами других людей в чём‐то важном, 
имеющем отношение к истории, что, безусловно, стимулирует чувство квазипричастности. По 
результатам исследования, проведенного УНИЛ Социологии народного образования ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный педагогический университет», кинематограф является одним из 
самых популярных источников о войне 1941–1945 годов (52,4%). 

Историческая память – понятие несколько абстрактное и на сегодняшний день не существует 
однозначного определения данного термина. Существует большое количество дефиниций, кото-
рые часто взаимозаменяют друг друга, так «социальная память», «историческая память», «куль-
турная память», «коллективная память», «индивидуальная память» и т. д. По мнению 
Д.Г. Давлетшиной: «Социальная память имеет множество своих проявлений: это и историческая, 
и нравственная память, и надындивидуальная память, с которой связана проблема сохранения 
интеллектуальных ресурсов человечества» [1, с. 10]. Связующим звеном, объединяющим соци-
альную и историческую память, выступает человечество в целом, как носитель исторической, 
нравственной и социальной памяти. 

Что же понимается под исторической памятью? Толкование термина историческая память 
имеет множество вариаций, однако в целом историческую память можно определить как способ-
ность общественных субъектов сохранять и передавать из поколения в поколение знаний о про-
изошедших исторических событиях, об исторических деятелях ушедших эпох, о национальных 
героях и вероотступниках, о традициях и коллективном опыте освоения социального и природ-
ного мира, об этапах, которые прошел тот или иной этнос, нация, народ в своём развитии  
[2, с. 15]. Важно то, что историческая память является основой культурной преемственности по-
колений и национально-гражданской идентичности. 

Процесс формирования исторической памяти достаточно сложен. На него оказывают влияние 
ряд факторов, одним из которых и является кинематограф. 

Люди всегда любили не только услышать или прочитать, но и увидеть картинку. Так, во вре-
мя войны на первый план вышла хроника. Человек с киноаппаратом занял место в боевых поряд-
ках, стал солдатом. Были созданы военные кинематографические группы. Жертвуя подчас своей 
жизнью, не жалея крови и сил, они создали подробную, правдивую, художественно впечатляю-
щую летопись событий войны. Это было не для прославления войны, а для укрепления мира, для 
возвышения сражающегося за свою Родину и свои идеалы человека. Фронтовые кинооператоры 
стали непосредственными участниками и летописцами на всех фронтах – от Белого до Черного 
моря. Начиная с военных сюжетов в киножурналах, заканчивая монументальными и публици-
стическими фильмами о битвах под Москвой, под Сталинградом, под Севастополем, на Украине, 
в Польше, под Берлином, фронтовые кинооператоры и режиссеры-документалисты показывали 
войну, нередко расплачиваясь за это собственной жизнью. 

Пройдя с Советской Армией весь героический путь от Москвы до Берлина, Праги, Вены, со-
ветские кинодокументалисты говорили народу о всех этапах войны. Они создали исторический 
кинофонд непреходящего значения – уникальную «кинолетопись Великой Отечественной вой-
ны», общий метраж которой превышает три с половиной миллиона метров негативной пленки. 
Этот бесценный материал служит и еще долго будет служить источником для фильмов разных 
жанров, в том числе и для многосерийных эпопей, что в скором времени станет чуть ли не един-
ственным источником знаний о войне 1941–1945 годов, благодаря которым, молодежь XXI века 
сможет узнать о тех страшных событиях, которые стойко и мужественно перенес наш народ. 

Фильмы о войне заставляют проникнуться, они «цепляют за живое», заставляют задуматься о 
настоящих ценностях. В военных фильмах, наряду с непосредственно военными событиями все-
гда стоит тема любви, верности, чести, долга. И это прекрасно! Это говорит о том, что человек 
всегда должен оставаться человеком, несмотря ни на что. И не смотря ни на какие события, он 
продолжает верить, надеяться и любить. Чего стоят такие фильмы как «А зори здесь тихие», 
«Максим Перепелица», «В бой идут одни старики», «Они сражались за Родину» и многие другие. 

Сейчас, в эпоху нанотехнологий и следованию Западу, как может показаться, молодые люди 
все чаще предпочитают зарубежные ленты, однако, как показал проведенный социологический 
опрос, о исторических событиях времен ВОВ предпочитают смотреть картины отечественного 
производства (64%). 

Таким образом, историческая память, несмотря на свою определенную неполноту и противо-
речивость, обладает большой потенциальной силой, способностью сохранять в сознании людей 
оценки событий прошлого, которые превращаются в ценностные ориентации, определяющие 
поступки и действия людей. И кино, как художественное, так и документальное, является одним 
из самых мощных способов формирования исторической памяти у молодежи. 
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СЮИТА В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ МУЗЫКАНТА 
Аннотация: в данной статье речь идёт о работе ученика с таким важным музыкальным 

жанром, как сюита. В качестве иллюстраций рассматриваются полифонические произведения 
И.С. Баха: французские сюиты Ми мажор – Менуэт и Ми бемоль мажор – Аллеманда. 

Ключевые слова: творчество, темы, музыка, звук, голос, кадансы, темп. 

Учащимся музыкального техникума весьма интересны музыкальные произведения, для кото-
рых характерны тесные связи с песнями и танцами. Речь идет о сюитах. Сюита – циклическая 
форма в музыке, состоящая из нескольких больших частей. Ученик знает о её последовательно-
стях: аллеманда (полифоническая часть), куранта (оживленный танец), сарабанда (очень медлен-
ный танец), жига (самый быстрый танец). 

А изучать интересный жанр начинают с многочисленных танцевальных сюит гениального 
Иоганна Себастьяна Баха, вошедших в сокровищницу классической музыки. Обладая порази-
тельной широтой идейно-художественного горизонта, И.С. Бах обобщил и по-новому претворил 
многие творческие достижения своих предшественников и современников. К сюите – излюблен-
ному жанру своего времени великий композитор охотно обращался на всём протяжении творче-
ского пути, беспрестанно углубляя и обогащая её содержание. Рядом с циклами танцев для кла-
вира он сочинял сюиты и для солирующей скрипки, виолончели, а также для разного рода ин-
струментальных ансамблей и небольших оркестров. 

Лучшие клавирные сюиты И.С. Баха вошли в состав его трёх знаменитых сборников (по ше-
сти в каждом): «Французские сюиты», «Английские сюиты» и «Партиты». 

Знакомясь с сюитами предшественников И.С. Баха, нетрудно заметить, что созданные ими 
танцы в значительной мере утратили непосредственную связь со своими бытовыми первоисточ-
никами. В сюитах И.С. Баха этот процесс получает своё завершение. От первоначального облика 
чопорных придворных танцев, какие были в XVII веке, в сюитах И.С. Баха нередко сохраняются 
лишь типичные формы движения и некоторые особенности ритмического рисунка. Обращаясь к 
привычной ритмической поступи того или иного галантного танца, композитор рассматривал её 
как основу для создания пьес глубоко лирического, а подчас драматического содержания. Вот 
почему столь богаты и эмоционально разнообразны такие танцы его сюит, как аллеманда или 
куранта: от жеманной манерности их бытовых прообразов здесь не осталось и следа. Особенно 
характерны в этом отношении «Французские сюиты». Тонкая поэтичность замысла сочетается 
здесь с удивительно задушевной мелодичностью и сердечностью выражения. Остановимся на 
некоторых из них. 

На втором – третьем году обучения ученик изучает Менуэт из французской сюиты Ми ма-
жор. Менуэт – старинный, народный, французский, грациозный танец, названный так вследствие 
своих мелких па. Перед тем, как приступить к разучиванию этого произведения, следует расска-
зать ученику о старинном танце, в каком темпе его исполнять. Не следует брать слишком быст-
рый темп, можно пофантазировать, представить поклоны, приглашения кавалеров, длинные пла-
тья, можно попросить нарисовать картинку к этому танцу, поиграть ему другие менуэты. Всё это 
должно способствовать созданию нужного настроения, спокойного темпа. 

При разучивании партии правой руки, важно обратить внимание на правильно подобранную 
аппликатуру, точно выполнять штрихи (в тактах 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 18, 20) – в верхних голосах 
авторские лиги. Лиги нужно исполнять с опорой на сильную долю, окончания играть мягче, сле-
дить за интонацией. Так же важно в менуэте не соединять третью долю с первой. 

При работе над партией левой руки важно ощущать первую, сильную долю, так как вступает 
левая рука на слабую долю и чувствовать так же вторую и третью доли. 

При соединении рук важно поработать над балансом звучания. При работе над охватом фор-
мы: сначала соединить фразы (здесь они строятся по 2 такта), затем объединить в части (их 
здесь 3). Характерно для танца, здесь идёт симметричное строение, каждая часть состоит из 
восьми тактов. Проработать кадансы (заключения каждой части), затем объединить все части, 
поучить отдельно связки между ними, выстроить общую кульминацию. 

Примерно на пятом году обучения мы знакомим учащихся с Аллемандой И.С. Баха (из фран-
цузской сюиты Ми бемоль мажор), которая представляет собой полифонию – одновременное 
сочетание нескольких мелодических голосов, более или менее «равноправных» по их самостоя-
тельному художественно‐выразительному значению. Обогащённая поющими полифоническими 
голосами, аллеманда сразу же вводит в особую интонационно-мелодическую сферу каждой сюи-
ты, заметно контрастируя с нарочито ровным» движением куранты. 

После предварительного ознакомления с произведением проработаем сначала каждый голос 
отдельно. В партии правой руки важно работать над выразительностью, следить за естественной 
интонацией, на повторяющие шестнадцатых следует менять пальцы. Здесь сложность заключает-
ся в том, что идёт длинная линия шестнадцатых, в них присутствуют большие скачки, которые 
нужно прослушать и следить за плавным переходом этих звуков, то есть ровностью звуковой 
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линии. В шестом такте появляются два голоса, этот раздел следует проработать отдельно, можно 
поучить разными руками, главное услышать тембровые характеристики. Так же очень важно об-
ратить внимание не длинные звуки, их нужно хорошо прослушать, брать глубоким прикоснове-
нием, что бы звук тянулся (можно представить голос или скрипку), и что не менее важно после 
не него не следует акцентировать следующий звук, иначе будет рваться мелодическая линия. 

В партии левой руки начинается изложение с двух голосов, нижний голос, который начинает-
ся с пятого пальца, его стоит брать глубоким прикосновением, устойчиво, первый палец берётся 
легче, другой краской, здесь очень важно вести самостоятельную линию в нижнем и среднем 
голосах. Когда каждый голос проработали, можно учить по два голоса (верхний и нижний, верх-
ний и средний, средний и нижний). Следует проанализировать гармонии, кадансы. Первый раз-
дел заканчивается в тональности доминанты – си бемоль мажоре, второй в до миноре и третий в 
основной тональности – ми бемоль мажор. Эти кадансы нужно проработать отдельно, прослу-
шать завершение мысли и хотелось бы их исполнить более значимо. Так же очень важно подго-
товить общую кульминацию. 

Сюита. Один из многочисленных музыкальных жанров, которые изучают в техникуме. Так 
идет непрерывный процесс музыкального образования и воспитания. 
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С ОДАРЕННЫМИ МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы готовности учителей начальных классов 

общеобразовательных учреждений к работе с одаренными детьми. Исследователь приводит 
причины возникновения данной проблемы: недостаточный уровень знаний педагогов об одарен-
ности; небольшое число одаренных детей в классе; отсутствие достаточного стимулирования 
учителей начальных классов в работе с одаренными младшими школьниками. 
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Современному обществу необходимы люди, осуществляющие научно-технический и духов-
но-нравственный прогресс, способствующие развитию всех областей теоретической и практиче-
ской деятельности, социальной и культурной жизни. 

В связи с этим одними из приоритетных направлений современной системы образования яв-
ляется выявление и развитие одаренных учеников, характеризующихся высокой творческой ак-
тивностью, неординарностью мышления, эффективностью решения поставленных задач, умени-
ем принимать ответственность за достижение результатов. 

Для того чтобы сформировать личность, способную к самообразованию, саморазвитию и по-
стоянному творческому росту, необходимо организовать целенаправленную педагогическую 
деятельность, предполагающую учет специфики развития одаренных детей, начиная с первых 
лет обучения ребенка в школе, а также подобрать квалифицированные кадры для работы с этой 
группой обучающихся. Проблема готовности педагога к взаимодействию с одаренными детьми 
является актуальной [1; 3; 4]. 

Проведенное нами исследование в группе учителей начальных классов (75 человек) на основе 
использования теста А.И. Доровского «Определение склонности учителя к работе с одарёнными 
детьми» [2] позволило выявить ряд проблем, связанных с организацией обучения одаренных и 
талантливых младших школьников: 

1. Недостаточный уровень мотивации педагогов. 
Необходимость в изучении особенностей одаренных, талантливых, способных обучающихся 

отмечают только 52% респондентов. Педагогическая инертность, нежелание изучать особенно-
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сти неординарных личностей выявлены у 16% педагогов. Сомнения по поводу востребованности 
одаренных людей в обществе высказывают 32% учителей. 

Проявляют заинтересованность, имеют потребность в поиске методов, форм, приемов разви-
тия способностей обучающихся и испытывают удовлетворение в этом 52% респондентов; удо-
влетворены имеющимся педагогическим инструментарием в этой области – 36%; не считают 
нужным что-то менять в направлении работы с одаренными учениками 12% учителей. 

2. Низкий уровень самооценки взрослых участников образовательных отношений. 
Только 12% учителей признают возможность собственного участия в разработке новых форм 

и методов работы с одаренными детьми, при этом 8% уверены, что их разработки смогут значи-
тельно повлиять на совершенствование диагностических и методических материалов. 

24% испытуемых не решается предпринять активные действия для осуществления замысла в 
связи с неуверенностью в своих знаниях, силах, в возможности довести дело до конца. 

3. Недостаточный уровень познавательных потребностей педагогов. 
Из числа респондентов только 16% продолжат упорствовать в начинании нового дела, в раз-

работке более совершенных способов решения педагогических задач. 8% – откажутся от изуче-
ния сложного вопроса, 76% – продолжат использовать привычные методические приемы. 

Удовлетворение от поиска новых методов развития способностей детей испытывают толь-
ко 52% испытуемых, 40% удовлетворяются хорошо известными, типовыми методами, 8% не за-
интересованы в поиске в связи со слабой системой стимулирования. 

При разработке нового урока только 56% респондентов прекратят начатое дело, если оно вы-
полнено отлично, доведено до завершения; 28% остановятся, если более или менее довольны; 
16% завершат процесс подготовки на любом этапе, если есть другие дела. 

4. Сложности при установлении учебного взаимодействия с одаренным ребенком. 
Только 56% учителей импонируют оригинальные ответы на уроках, 44% педагогов предпочи-

тает слышать достаточные, не выходящие за пределы предлагаемого детям материала ответы. 
80% учителей с трудом воспринимают критику от учащихся, относящуюся к уровню их вла-

дения учебным материалом. При этом 16% не станут стараться расширить свои представления по 
учебному предмету, изменять устоявшуюся систему используемых заданий и методов обучения. 

На наш взгляд, указанные проблемы обусловлены следующими причинами: 
 недостаточный уровень знаний педагогов об одаренности, ее видах, типах, о психологиче-

ских особенностях одаренных школьников; о способах обучения этих детей в условиях общеоб-
разовательной школы; 

 небольшое число одаренных детей в классе, опора на поддержку более многочисленной 
группы «слабых» обучающихся, сложность организации дифференцированной работы; 

 специфика работы в начальной школе, отдаленность конечного результата развития ода-
ренных детей; 

 отсутствие достаточного стимулирования учителей начальных классов в работе с одарен-
ными младшими школьниками. 
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Аннотация: автором установлено, что во многих учебных заведениях накоплен значительный 

опыт по проведению непрерывной практики, которая включает в себя систему самопознания, са-
мовоспитания и методические рекомендации по осуществлению различных видов деятельности. 
Создается индивидуальная программа профессионального становления для каждого студента. 
Суть работы заключается в целенаправленном и постоянном включении его в разнообразные виды 
будущей профессиональной деятельности, которые непосредственно связываются с изучением 
студентом самого себя, своих профессионально-личностных качеств, и разработке на этой осно-
ве соответствующей программы профессионально-личностного воспитания. 

Ключевые слова: профессиональное образование, формирование личности, система разви-
вающего обучения, профессиональная подготовка. 

Студент, обучающийся в системе среднего профессионального образования, уже в стенах 
своего учебного заведения живет полноценной самостоятельной жизнью, нередко в значитель-
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ной мере проявляя свои потенциальные склонности и способности. Задача преподавателя – со-
здать условия для реализации каждым молодым человеком своих возможностей. Образователь-
ное учреждение – это своеобразная стартовая площадка, откуда воспитанники уходят в большую 
жизнь. И от того, какова будет эта площадка, во многом зависит их будущее. Здесь формируются 
наиболее ценные человеческие качества личности будущего специалиста. Здесь он овладевает не 
только новейшими технологиями, но и способам добывания новых знаний. Таким образом, в ка-
ких условиях будет проходить формирование личности будущего выпускника системы среднего 
профессионального образования, зависит его дальнейшее профессиональное мастерство. 

Творческую личность будущего специалиста, в которой так нуждается современная промыш-
ленность, можно сформировать только в соответствующей творческой среде, окружающей  
студента. 

Особую роль играет при этом потенциально-активная среда, которая не может по своей ини-
циативе вступить во взаимодействие с человеком. Но человек, вступив в такое взаимодействие, 
получает ответную реакцию, соответствующую характеру среды. Начинается процесс «вхожде-
ния» в среду, управляемый человеком, и поэтому психологически комфортный, но подчиняю-
щийся законам структуры и функционирования среды. 

Потенциально активная среда представляет большой интерес, поскольку располагает возмож-
ностями для активного взаимодействия с ней человека. 

Активная среда вызывает человека на взаимодействие. Однако реакция человека на среду бы-
вает неоднозначной. Так, газетная статья, телевизионная передача могут вызвать у человека ре-
акцию отторжения или блокирования этой информации, а может привести и к переориентировке 
ценностей. Влияние школьного коллектива может вызвать у обучаемого подъем духовных сил, а 
может привести к полной потере интереса к учебе. Интересный, творческий преподаватель вы-
зывает не только интерес и стремление к знаниям у своего студента, но и с точки зрения профес-
сиональной деятельности – желание узнать, как, каким образом этот будущей специалист может 
достичь высоких успехов. Если же преподаватель не вызывает со стороны студента положитель-
ного к нему отношения, то и творческие успехи, и достижения преподавателя не оставляют ни-
каких следов у этого студента (не только в профессиональном плане, но и даже на уровне учеб-
ных достижений). Разумеется, активно воздействующая на личность современного студента 
среднего профессионального образования среда может подавлять самостоятельность и тем са-
мым снижать как эффективность процесса обучения, так и формирование профессиональной 
направленности будущего специалиста. Данное противоречие может быть в какой-то мере снято 
умелым управлением процессом со стороны преподавателя, подготовки самого ученика к воз-
действиям на него со стороны среды. 

Исследования обнаруживают широкий спектр воздействий на студента посредством создания 
подходящей среды. Формирование профессиональной среды – сложный процесс, на который 
влияют как социально-исторические факторы, так и атмосфера в образовательном учреждении и 
личность преподавателя. Моделирование влияния всех факторов представляет значительные 
трудности. Более того, процесс профессионального становления будущего специалиста происхо-
дит в конкретной информационной среде, процесс связан с передачей определенных знаний, 
умений и схем поведения. 

Взаимодействие студента и преподавателя в традиционной среде определяется во многом 
установкой преподавателя. Структура работы и проявление самостоятельности студента зависят 
от парадигм, которых придерживается преподаватель. Примерами таких парадигм являются: пара-
дигма проблемного обучения, парадигма конспектирования, парадигма исследования, парадигма 
программированного обучения, парадигма соревнования, парадигма коллективного обучения, ин-
дуктивного обучения, парадигма рефлексии и др. Говоря о двустороннем характере взаимодей-
ствия «преподаватель – студент», из нашего поля зрения исчезают контакты между самими препо-
давателями. Только взаимодействие всех сторон может обеспечить долгожданный успех [1, c. 114]. 

К сожалению, в педагогике профессионального образования крайне редко уделяется внима-
ние сотрудничеству преподавателей, работающих, скажем, на одном курсе, в одной группе. Ве-
роятно, при традиционной системе обучения и подготовке «стандартного» специалиста в этом 
нет острой необходимости, так как формы и методы отработаны веками и подробно изучаются и 
используются в профессиональных образовательных учреждениях. Развивающее обучение тре-
бует от преподавателя досконального знания своего предмета, смежных дисциплин (на предмет 
установления межпредметных и интегративных связей), возможность видеть перспективы разви-
тия каждого понятия и способа действия, следовательно, понимать логику всего предметного 
курса, особенно в плане будущей профессии. Однако любому преподавателю, даже самому 
опытному и творческому, тяжело удерживать содержательную нить нескольких предметов – 
многие хорошо владеют своим предметом, но не умеют связывать его с будущей профессио-
нальной деятельностью молодого специалиста. 

Учебные планы любой специальности отличаются той особенностью, что на каждом курсе 
студенты изучают около 15 различных предметов, стало быть, каждый первокурсник практиче-
ски имеет дело с 15–20 совершенно различными людьми, к каждому из которых надо привык-
нуть, принять стиль его ведения занятий, успевая при этом «переварить» необходимый материал. 

Система развивающего обучения ориентирована не на усвоение студентом определенной си-
стемы знаний, умений и навыков, а на становление его как субъекта разнообразных видов и форм 
человеческой и педагогической деятельности. Таким образом, каждый из преподавателей являет-
ся не только источником информации о себе и преподаваемом предмете, но и задает определен-
ные формы взаимодействия. Итак, с первых же дней пребывания вчерашнего школьника на сту-
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денческой скамье он испытывает огромные не только предметные, но и чисто психологические 
перегрузки, что мешает целеустремленному вхождению в подготовку к будущей профессии. И 
если этот период затягивается, то наносится иногда даже непоправимый вред становлению бу-
дущего специалиста. 

В развивающем обучении присутствуют все предпосылки для конструктивного сотрудниче-
ства разных преподавателей, в основе которого лежит рефлексия. Желая понять, что происходит 
со студентом, преподаватели идут друг к другу не с обвинениями, а с вопросами: что происходит 
со студентом? Как сделать так, чтобы ему было комфортнее? Чем помочь ему? Цель таких 
встреч – желание сопоставить происходящее на разных занятиях, у разных преподавателей и в 
случае несоответствия выявить его причины. Только тогда можно действовать сообща, подска-
зывая, друг другу правильный путь. Конечно, такая ситуация требует большого терпения, взаи-
моуважения и высокой степени доверия. В развивающем обучении преподаватель и студент про-
возглашаются равноправными участниками учебного процесса, и на этом положении строятся 
все формы работы, делая эту систему на порядок выше остальных, не умаляя их достоинств. 

Среди серьезных противоречий, которые необходимо преодолевать современной системе 
подготовки специалистов в системе среднего профессионального образования, есть одно, требу-
ющее особенно глубокого анализа, поскольку затрагивает саму концепцию принятой системы 
обучения. Суть противоречия: задача образовательного учреждения – сформировать творческую 
личность будущего специалиста, но реализуется она в системе массового обучения. Но если сам 
процесс обучения носит массовый характер, то неизбежна во многом типовая структура управле-
ния. Задача – сформировать творческую личность – предполагает выявление и развитие уникаль-
ной и неповторимой творческой индивидуальности будущего специалиста [2, c. 22]. 

Многочисленные исследования показали, что овладеть мастерством можно лишь на индиви-
дуально-творческом уровне, при этом будущий специалист усваивает профессиональные знания, 
умения и навыки в личностном контексте, имея только ему присущий «психологический вход» в 
профессию. К сожалению, это практически не учитывается в практике подготовки специалистов 
в системе среднего профессионального образования. Поэтому концепции массово-
репродуктивной подготовки специалистов со среднем профессиональным образованием мы про-
тивопоставляем индивидуально-творческий принцип его формирования. Это предполагает, во-
первых, личностный подход к развитию будущего специалиста, во‐вторых, выявление и форми-
рование его творческой индивидуальности, развитие его профессиональных взглядов, неповто-
римой «технологии» деятельности. 

Экспериментальные исследования таких ученых как Н.А. Контарович, Н.В. Степанов, 
В.М. Минияров, подтвердили необходимость внедрения гибких моделей организации учебного 
процесса и включили в это понятие следующее: 

 возможность создания индивидуальных программ профессиональной подготовки и осу-
ществление учебного процесса на их основе; 

 формирование гибкой системы расписания и построение его исходя из принципа блоч-
но‐психологического погружения студента в предмет; 

 всесторонний охват всех аспектов подготовки студента в учебно-научно-производственном 
комплексе; 

 создание системы методического обеспечения самостоятельной работы студентов; 
 оптимизацию студенческого самоуправления как фактора активизации личности студента в 

контексте профессиональной подготовки. 
Технология гибких моделей подробно описана в исследовательских материалах Н.Я. Канто-

рович. На первом году обучения студенты делятся на подгруппы в составе 8–10 человек, каждую 
из которых ведет руководитель-консультант из числа наиболее опытных преподавателей, обес-
печивающий руководство профессиональной подготовкой студентов и в период практики. В ка-
честве консультантов выступают опытные педагоги. Консультант координирует работу всех 
преподавателей, работающих с данной группой студентов, организует профессионально-
личностное самовоспитание закрепленных за ним студентов. Каждая студенческая подгруппа но-
сит название «творческой группы» и осуществляет свою деятельность на базе творческих лабора-
торий при различных специализированных лабораториях, с которыми образовательное учреждение 
поддерживает тесную научную и учебно-методическую связь. Выбор, как самих творческих групп, 
так и лабораторий осуществляется только по желанию студентов, при этом возможен переход (всей 
группой) из одной лаборатории в другую при сохранении научного руководителя. 

На основе изучения профессионально‐личностной характеристики студента руководитель 
вместе с ним составляет индивидуальную программу его профессиональной подготовки. Про-
грамма состоит из четырех основных блоков, соответствующих важнейшим личностным харак-
теристикам: мировоззренческого, профессионально-личностного, образовательного и операци-
онного. Фактически весь процесс обучения строится на основе данных индивидуальных про-
грамм и потому приобретает для студентов личностно-значимый характер, становится более мо-
тивированным и при этом носит выраженный коррекционный характер, поскольку организует 
профессиональную подготовку, основываясь, прежде всего на том, чего недостает данной лично-
сти для профессионального становления. Таким образом, обучаясь в коллективе, студент дей-
ствует и на основе индивидуальной программы. В результате осуществляется более избиратель-
ное и адекватное влияние учебного процесса на личность в целом [3, c. 12]. 

Процесс индивидуализации профессиональной подготовки продолжается и в системе практи-
ческого обучения студента в период практик разного типа, которые также приобретают индиви-
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дуально-коррекционный характер. Значительную помощь оказывает и выполнение студентами 
учебно-исследовательских работ. 

Во многих учебных заведениях накоплен значительный опыт по проведению непрерывной 
практики, которая включает в себя систему самопознания, самовоспитания и методические ре-
комендации по осуществлению различных видов деятельности. Создается индивидуальная про-
грамма профессионального становления для каждого студента. Суть работы заключается в целе-
направленном и постоянном включении его в разнообразные виды будущей профессиональной 
деятельности, которые непосредственно связываются с изучением студентом самого себя, своих 
профессионально-личностных качеств, и разработке на этой основе соответствующей программы 
профессионально-личностного воспитания. 

Особое значение необходимо придавать оптимальному использованию возможностей студен-
ческого самоуправления, роль которого в последнее время значительно снизилась. Используя 
традиционные, достаточно распространенные формы самоуправления, как-то: участие студентов в 
составе советов, в аттестации преподавателей, в работе общественных организаций, будут более 
эффективными, если деятельность студенческого самоуправления будет ориентирована на профес-
сиональное становление будущего специалиста. Самоуправление должно выходить на более точ-
ный психологический уровень – уровень самоуправления, ведущего к сотворчеству студента и пе-
дагога. Творческое самоуправление учебно-познавательной и профессионально-созидательной дея-
тельностью – это своеобразное партнерство в коллективе образовательного учреждения, который 
рельефно не разделяется на студентов и преподавателей, а формирование разновозрастных творче-
ских коллективов, в которые входят и первокурсники, и старшекурсники, и опытные преподавате-
ли, и начинающие, объединившиеся для решения интересной общей проблемы. 

Известно, что познавательная деятельность студентов складывается из творческой и репро-
дуктивной частей. Они взаимосвязаны, находятся в определенном отношении, которое зависит 
от уровня подготовки студента. Развитие познавательных способностей студентов в решающей 
степени зависит от их творческой деятельности. Причем наиболее эффективной является систе-
матическая творческая деятельность студентов. Эпизодическая же ее форма малоэффективна. 
Широкие возможности регулярной творческой деятельности в процессе профессиональной под-
готовки предоставляет применение метода проектов, который может реализоваться в форме вы-
полнения творческих проектов. При этом под творческим проектом понимается самостоятельная 
творческая работа, выполненная под руководством преподавателя. Качество же выполнения 
творческого проекта зависит от того, насколько прочны знания, умения и навыки студента. Тем 
самым оно может быть использовано в качестве объективного обобщенного критерия их оценки. 

Постоянное привлечение студентов к самостоятельному творческому решению поставленных 
профессиональных проблем способствует их непрерывному творческому развитию. Развитию 
творческих способностей студентов при выполнении проекта способствует необходимость и 
возможность проявления эстетического вкуса, инициативы, логического и ассоциативного мыш-
ления, воображения, фантазии. 
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Аннотация: в статье рассматривается портфолио как форма оценки результатов научно-

исследовательской работы магистрантов, обучающихся по направлению 44.04.04 «Профессио-
нальное обучение» (профиль подготовки «Химия и химическая технология»). Создание портфо-
лио магистрантами является эффективным средством оценивания профессиональной подго-
товки в высшей школе и может стать наброском траектории профессионального и личного 
развития в будущем. 

Ключевые слова: профессиональное обучение, портфолио, общекультурные компетенции, 
профессиональные компетенции, научно-исследовательская работа. 

Научно‐исследовательская работа (далее НИР) обучающихся является обязательным разде-
лом основной образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.04 
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(профиль «Химия и химическая технология») и направлена на формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями настоящего ФГОС 3 ВПО и ос-
новной образовательной программы вуза. 

Основная идея НИР заключается в формировании ключевых компетенций, связанных с про-
фессионально‐педагогической деятельностью, а также коммуникативных умений. В результате 
выполнения НИР продолжают формироваться следующие общекультурные и профессиональные 
компетенции (согласно ФГОС 3 ВПО по направлению подготовки 44.04.04 «Профессиональное 
обучение» (по отраслям) от 16 апреля 2010 г. №377): ОК‐8, ОК‐12, ОК‐15, ОК‐16, ПК‐8, ПК‐9, 
ПК‐10, ПК‐11, ПК‐12, ПК‐26, ПК‐27 [1]. 

Содержательным элементом НИР является создание образовательного портфолио, которое 
может выступать, с одной стороны, как форма оценки прохождения НИР, с другой – как элемент 
самооценки профессиональной подготовки студента. 

Идея использования портфолио в учебном заведении появилась в 80‐х годах прошлого века в 
США. Затем портфолио становится популярным в Европе и Японии. 

В 90‐х годах на портфолио обратили свое внимание эксперты российской системы образова-
ния [2]. 

В научной и научно‐популярной литературе появились публикации и книги, посвященные со-
зданию и применению портфолио в образовательных учреждениях. Появляются первые портфо-
лио для дошкольников, выпускников школ, студентов, учителей. 

Содержательные и технические аспекты создания портфолио в настоящее время изучают 
О.Г. Смолянинова, Т.А. Полилова, А.В. Мосина, О.С. Лещенко, Т.Г. Новикова, С.В. Полищук 
и др. [3]. Однако на сегодняшний день, как в зарубежной, так и в отечественной литературе от-
сутствует единое понимание концепции образовательного портфолио, нет четко сформулирован-
ного определения данного понятия. Приведем примеры распространенных попыток концептуа-
лизировать «портфолио». 

1. «Портфолио» – это набор документов, доказывающих индивидуальные достижения студента 
по различным аспектам деятельности. Создание портфолио – процесс творческий, который позво-
ляет учитывать результаты, достигнутые студентом в разнообразных видах деятельности (учебной, 
научно‐исследовательской, спортивной, творческой, социальной) за время обучения в вузе». 

2. «Портфолио» – это форма непрерывной оценки в процессе многоуровневого профессио-
нального образования, которая даёт возможность раннего формирования профессионально зна-
чимых компетенций студента». 

3. «Портфолио» – отчет по процессу обучения, о том, что узнал студент, как проходил про-
цесс обучения, как он думает, анализирует, синтезирует, производит, создает и т. п., как взаимо-
действует на интеллектуальном, эмоциональном и социальном уровнях». 

4. «Портфолио» – инструмент самооценки, саморазвития и самопрезентации студента». 
5. «Портфолио» – эффективный способ рационального и прозрачного продвижения настоя-

щих и будущих профессионалов на рынке труда, способ оценивания имеющихся у них ключевых 
и иных компетенций, а также перспектив делового, профессионального и творческого взаимо-
действия работодателя с ними». 

Мы считаем, что портфолио является эффективным инструментом для оценки деятельности 
студентов при выполнении НИР. 

Портфолио не только является современной эффективной формой оценивания, но и помогает 
решать определенные педагогические задачи: 

 поощрять мотивацию студентов; 
 поддерживать активность и самостоятельность студентов; расширять возможности обуче-

ния и самообучения; 
 развивать навыки рефлексивной самооценочной деятельности студентов; 
 формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную 

образовательную деятельность, добиваться поставленных образовательных задач; 
 содействовать персонализации и социализации студентов. 
В Казанском национальном исследовательском технологическом университете разработана и 

готовится к внедрению магистреская программа по направлению 44.04.04 «Профессиональное 
обучение» (отрасль «Химия и химическая технология»). В процессе выполнения НИР студента-
ми‐магистрантами данного направления предполагается использовать портфолио для оценки их 
профессиональной деятельности. Вначале мы планируем разработку портфолио по отдельно взя-
тому направлению деятельности, а в дальнейшем разработку так называемого «сквозного порт-
фолио студента», включающее его результаты и достижения за все годы обучения в вузе. 

По мнению Лизуновой Л.Р., системное применение портфолио как формы оценки обеспечи-
вает качественное накопление информации, необходимой для своевременной фиксации реальных 
изменений и роста профессионального мастерства будущего педагога [4]. Создание портфолио 
является творческой работой, позволяющей студенту реально представить свой образовательный 
уровень, увидеть резервы, определить траекторию профессионального самосовершенствования. 

Портфолио может использоваться как инструмент стимулирования студента (участия в сту-
денческих научно‐практических конференциях, публикация результатов научных исследований, 
трудоустройство и т. д.). 

Создание портфолио как формы оценки прохождения магистрантами НИР подразумевает со-
бой поэтапную деятельность. Более подробно каждый этап рассмотрен у Е. В. Григоренко в ме-
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тодических рекомендациях по созданию и использованию портфолио [5]. Ключевыми при созда-
нии портфолио являются следующие этапы. 

Этап 1. Мотивация и постановка целей по созданию портфолио. 
Этап 2. Разработка структуры материалов портфолио. 
Этап 3. Планирование и сбор необходимого материала для портфолио. Выработка критериев 

оценивания материалов портфолио. 
Этап 4. Оформление материалов. Рефлексия деятельности на этапе. 
Этап 5. Оценка результатов деятельности по оформлению и использованию материалов портфолио. 
Этап 6. Презентация в рамках цели создания и использования. Рефлексия деятельности на этапе. 
Этап 7. Пробы в презентации портфолио. Рефлексия. Доработка критериев оценивания портфолио. 
В рамках НИР студентам будет предложено создать личное портфолио, имея опыт обучения в 

высшей школе (достижения в НИРС, участие в проектах, грантах, конференциях и пр.) и год по-
слевузовского образования (первый курс магистратуры). Тем самым содержание портфолио бы-
ло более богатым по отображенным материалам и информационным ресурсам. По результатам 
работы можно будет проследить индивидуальный прогресс студента в течение длительного пе-
риода обучения, оценить его образовательные и творческие достижения. 

Содержание образовательного портфолио магистранта предполагает 7 элементов. 
1. «Приветствие»: фотографии (2–3 шт.), краткая биография. 
2. «Философия образования»: профессиональная позиция, обоснование выбора профессии, 

индивидуальный учебный план, ожидание от предметов специальнойподготовки. 
3. «Кумиры»: авторитеты в профессиональной области, мыслители разных лет, оказавшие 

влияние на профессиональное становление (на усмотрение студентов). 
4. «Индивидуальные достижения»: результаты участия в конкурсах, конференциях, грантах, 

проектах, олимпиадах, общественной деятельности (дипломы, сертификаты, награды и пр.). 
5. «Педагогические проекты, внедренные в жизнь»: проведенные занятия в рамках НИР, соб-

ственные разработки занятий, сценарии занятий, викторин и прочее. 
6. «Публикации»: статьи, тезисы, стенд‐доклады. 
7. «Зеркало»: отзывы о качестве реализации деятельности студента и ее результатах педаго-

гов, научных руководителей, коллег, рецензии на разработки студента, благодарности и т. д. 
При заполнении указанных выше элементов портфолио студенты смогут самостоятельно оце-

нить себя, выстроить траекторию своего обучения (карьеры, саморазвития), а также продемон-
стрировать свой потенциал руководителям и коллегам, а впоследствии и работодателю. 

При формировании (создании) портфолио следует учитывать, что индивидуальные достиже-
ния студента условно могут быть разделены на различные виды студенческой деятельности: 

 достижения в освоении основной образовательной программы; 
 достижения в исследовательской и творческой деятельности; 
 достижения в общественной деятельности и пр. 
Очевидно, что портфолио отличается от традиционных видов оценивания образовательного 

процесса (тестирования, контрольной работы и пр.) более творческим характером. Однако порт-
фолио не стремится заменить традиционные формы оценивания, а скорее дополняет их. 

При разработке параметров оценивания самого портфолио [6] необходимо познакомить сту-
дентов с такими инвариантными требованиями к содержанию и оформлению портфолио, как: 

 наличие творчески оформленной обложки, отражающей личность студента; 
 аккуратность и тщательность выполнения; 
 структура материала; 
 творческий характер оформления; 
 факты, отражающие осмысление материала студентом; 
 материалы, отражающие творческие способности студента. 
Практика презентации портфолио перед защитой отчета по прохождению НИР показывает, 

что среди наиболее важных параметров оценки портфолио могут быть использованы такие уни-
версальные, как: 

 зрелость создателя портфолио; 
 его способность к реальной и действенной самооценке; 
 умение добиваться результата и решать любые задачи; 
 сформированность социальных и профессиональных навыков; 
 осмысление своей образовательной траектории. 
Таким образом, портфолио является современной результативной формой оценивания ре-

зультатов образовательной деятельности студента, способствует повышению мотивации к обра-
зовательным достижениям; увеличению значимости ценности профессионального образования 
[7], аргументированной реализации самообразования для развития профессиональных и обще-
культурных компетенций; выработке умения объективно оценивать уровень своих профессио-
нальных компетентностей; повышению конкурентоспособности будущего специалиста. 
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ДИАГНОСТИКА ГОТОВНОСТИ  
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО 

СПЕЦИАЛИСТА ПО АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
Аннотация: в данной статье рассматривается профессиональная мобильность будущего 

специалиста как одного из условий реализации качественного современного профессионального 
образования. Профессиональная мобильность трактуется авторами и как качество личности, 
и как стиль деятельности. В контексте профессионального образования, по мнению авторов, це-
лесообразно применять термин «готовность к профессиональной мобильности», поскольку в нем 
отражается установка на формирование и развитие данного качества. В статье описываются 
содержание, структура и диагностический инструментарий готовности к профессиональной 
деятельности будущего специалиста по адаптивной физической культуре. В статье также в 
статье представлены результаты диагностики сформированности данной готовности. 

Ключевые слова: профессиональное образование, профессиональная мобильность, адаптив-
ная физическая культура, диагностика. 

За последние десятилетия под влиянием целого комплекса социокультурных и экономических 
реалий произошли существенные изменения в сущности и содержании профессиональной дея-
тельности. Прежде всего следует отметить такое требование к современному профессионалу, как 
гибкость и мобильность, а также установку на непрерывное саморазвитие. 

В современной науке данная позиция отражена в теории профессиональной мобильности, 
уходящей корнями в теорию социальной мобильности. 

Понятие социальной мобильности ввел в научный оборот П.А. Сорокин, который понимал 
под ней «перемещения индивида внутри социального пространства» [9, c. 157]. Данные переме-
щения, по мысли ученого, могут носить как горизонтальный (перемещение без изменения соци-
ального статуса), так и вертикальный (перемещение с изменением социального статуса) харак-
тер. 

Выделение понятия «профессиональная мобильность» из терминологического поля социаль-
ной мобильности произошло в 80–90-е годы XX века (И.В. Удалова, Е.Д. Гражданников [11]; 
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев [8]). 

В современной педагогической науке существует две трактовки профессиональной мобильности. 
Согласно исследованиям Б.М. Игошева [2], С.Е. Каплиной [3], Л.П. Меркуловой [6] и др., 

профессиональная мобильность определяется как качество (система качеств) личности профес-
сионала, позволяющее осуществлять перемещения в социально-профессиональном пространстве 
с изменением или без изменения социального и/или профессионально-должностного статуса. 

В работах Ю.Ю. Дворецкой [1], С.В. Нужновой [7] и др. профессиональная мобильность 
трактуется как стиль деятельности профессионала. С.В. Нужнова связывает профессионально 
мобильный стиль деятельности с такими понятиями, как профессиональное самоопределение и 
профессиональная самореализация [7, c. 69]. 

В современной науке также присутствует интегральная позиция (А.И. Ковалева [5], И.А. Кар-
пачева, Е.И. Трофимова [4]), согласно которой термин «профессиональная мобильность» фикси-
рует сам факт перемещения специалиста в социально-профессиональном пространстве. Вместе с 
тем, профессиональное самоопределение, самореализация и личностные качества выступают в 
качестве каналов профессиональной мобильности, к которым А.И. Ковалева относит следующие: 
«профессиональное образование (среднее, высшее, переподготовка, повышение квалификации, 
самообразование), эффективное использование результатов образования, опыт и результаты 
профессиональной деятельности, личностный потенциал, семья, личные связи». Образование и 
личностные качества являются факторами профессиональной мобильности [5, c. 298–299]. 

И.А. Карпачева и Е.И. Трофимова определяют профессиональную мобильность специалиста 
как «интегративное личностное образование, основанное на системном единстве внешних и 
внутренних образований». Внешние образования связываются авторами со стилем деятельности, 
внутренние – с качествами личности [4, c. 39]. 
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Авторы настоящей статьи разделяют данную трактовку профессиональной мобильности, по-
скольку, с одной стороны, качества личности обеспечивают профессиональную мобильность, вы-
ступают в качестве инструментария достижения определенной цели, а именно, перемещения про-
фессионала в социально-профессиональном пространстве. С другой стороны, термин «профессио-
нальная мобильность» описывает именно процессуальную сторону анализируемого явления. 

В данном контексте актуальным является вопрос об определении профессиональной мобиль-
ности специалиста по адаптивной физической культуре. 

Под профессиональной мобильностью специалиста по адаптивной физической культуре сле-
дует понимать интегративное образование личности специалиста по адаптивной физической 
культуре, включающее в себя профессиональную культуру и профессиональную компетент-
ность, способствующее профессиональному росту. Профессиональная деятельность специалиста 
по адаптивной физической культуре реализуется в следующих видах деятельности: педагогиче-
ская, воспитательная, развивающая, реабилитационная (восстановительная), компенсаторная, 
профилактическая, научно-исследовательская, организационно-управленческая. 

Следует отметить, что профессиональная мобильность специалиста – явление динамичное, 
следовательно, если говорить о проблеме формирования и развития профессиональной мобиль-
ности специалиста в системе профессионального образования, необходимо расширение терми-
нологического пространства. В частности, в контексте профессионального образования, уместно 
употребление термина готовности к профессиональной мобильности. 

С.В. Нужнова под готовностью к профессиональной мобильности понимает «качество лично-
сти, обеспечивающее оптимальный стиль ее деятельности в процессе профессионального само-
определения и профессиональной самореализации в непрерывно меняющихся социально-
экономических условиях современного общества» [7, c. 69]. 

Разделяя данную позицию, авторы статьи определяют готовность будущего специалиста по 
адаптивной физической культуре как интегративное личностное образование, способствующее 
успешной адаптации к профессиональной деятельности, личностному и профессиональному само-
определению, самореализации и саморазвития специалиста по адаптивной физической культуре. 

Исследуя готовность будущего специалиста по адаптивной физической культуре, авторами 
была определена структура данного феномена. В частности, были выделены следующие компо-
ненты: мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельностный. 

Мотивационно-ценностный компонент готовности будущего специалиста по адаптивной фи-
зической культуре включает в себя ценности, ценностные установки и соответствующие им мо-
тивы, направленные на личностно-профессиональное самоопределение, самореализацию и само-
развитие будущего специалиста. Были определены следующие уровни сформированности данно-
го компонента готовности: 

 высокий уровень: характеризуется сформированными ценностями и ценностными установ-
ками на личностно-профессиональное самоопределение, самореализацию и саморазвитие, а так-
же внутренней мотивацией; 

 средний уровень: характеризуется сформированными ценностями на личностно-
профессиональное самоопределение, самореализацию и саморазвитие, а также внешней мотивацией; 

 низкий уровень: характеризуется только внешней мотивацией. 
С целью диагностики сформированности мотивационно-ценностного компонента готовности 

к профессиональной мобильности будущего специалиста по адаптивной физической культуре 
была разработана анкета «Мотивы и ценности профессионального самоопределения, самореали-
зации и саморазвития». 

Когнитивный компонент готовности будущего специалиста по адаптивной физической куль-
туре включает в себя конкретные знания о путях личностного и профессионального саморазви-
тия, возможностях социально-профессиональных лифтов. Были определены следующие уровни 
сформированности данного компонента готовности: 

 высокий уровень: характеризуется полной информированностью о методах личност-
но‐профессионального саморазвития, о социально-профессиональных лифтах; 

 средний уровень: характеризуется средней информированностью о методах личност-
но‐профессионального саморазвития, о социально-профессиональных лифтах; 

 низкий уровень: характеризуется отсутствием информированности в данных вопросах или 
недостаточной информированностью. 

С целью диагностики сформированности когнитивного компонента готовности к профессио-
нальной мобильности будущего специалиста по адаптивной физической культуре был разрабо-
тан тест «Личностно-профессиональное развитие». 

Деятельностный компонент готовности будущего специалиста по адаптивной физической 
культуре содержит конкретные действия респондентов по личностно-профессиональному само-
развитию: участие в дополнительном образовании, стажировка, работа по специальности, уча-
стие в конкурсах, грантах, научно-исследовательской деятельности. Были определены следую-
щие уровни сформированности данного компонента готовности: 

 высокий уровень: характеризуется задействованием будущим специалистом нескольких ме-
тодов личностно-профессионального саморазвития; 

 средний уровень: характеризуется задействованием будущим специалистом одного метода 
личностно‐профессионального саморазвития; 

 низкий уровень: характеризуется пассивностью будущего специалиста в личностно-
профессиональном саморазвитии. 
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С целью диагностики сформированности деятельностного компонента готовности к профес-
сиональной мобильности будущего специалиста по адаптивной физической культуре был разра-
ботан инструментарий балльно-рейтинговой оценки личностно-профессионального развития. 

На основе данного инструментария была проведена диагностика сформированности готовно-
сти к профессиональной мобильности студентов 1–5 курсов института физической культуры, 
спорта и безопасности жизнедеятельности Елецкого государственного университета  
им. И.А. Бунина, обучающихся по данной специальности (1–4 курсы – направление подготовки 
«034400 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физи-
ческая культура)»; квалификация – бакалавр; 5 курс – специальность «032102 Физическая куль-
тура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья»). Количество респондентов – 49 студентов 
(АФ-11–12; АФ-21–15; АФ-31–8; АФ-41–8; АФ-51–6). 

Результаты данной диагностики представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Результаты диагностики сформированности готовности к профессиональной мобильности  
студентов – будущих специалистов по адаптивной физической культуре 

 

Компонент Ценностно-мотивационный Когнитивный Деятельностный 
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АФ-11 8% 33% 59% 8% 8% 84% 0% 8% 92% 
АФ-21 7% 20% 73% 14% 14% 72% 0% 14% 86% 
АФ-31 13% 37% 50% 13% 37% 50% 0% 25% 75% 
АФ-41 25% 25% 50% 13% 37% 50% 13% 25% 62% 
АФ-51 33% 50% 17% 33% 50% 17% 17% 17% 67% 
Общее 17% 33% 50% 16% 29% 55% 6% 18% 76% 

 

Как видно из таблицы, наиболее сформирован у студентов ценностно-мотивационный компо-
нент готовности к профессиональной мобильности (в среднем – 50% студентов проявили высо-
кий и средний уровни), уровень сформированности когнитивного компонента готовности не-
сколько ниже (в среднем – 45% студентов проявили высокий и средний уровни), крайне слабо 
сформирован деятельностный компонент: только 24% студентов проявили высокий и средний 
уровни). 

Безусловно, по результатам диагностики наблюдается тенденция повышения уровня сформи-
рованности готовности к профессиональной мобильности от младших курсов к старшим. 

Таким образом, в целом следует отметить, что профессиональная мобильность будущих спе-
циалистов по адаптивной физической культуре формируется в образовательном процессе уни-
верситета недостаточно интенсивно. Вместе с тем, в соответствии с Национальной доктриной 
образования РФ до 2025 года, Концепции модернизации российского образования до 2020 года 
развитие профессиональной мобильности будущих специалистов – одно из ключевых условий 
реализации качественного современного профессионального образования. Результаты, получен-
ные авторами, свидетельствуют о необходимости разработки эффективных механизмов форми-
рования готовности к профессиональной мобильности будущих специалистов по адаптивной 
физической культуре. 
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Аннотация: в статье представлен фрагмент системы формирования монтажного мышле-
ния бакалавров режиссуры театрализованных представлений. В ходе реализации системы под-
готовки режиссёров осуществляется процесс формирования компонентов монтажного мыш-
ления посредством спецкурса «Психолого-педагогические основы монтажного мышления ре-
жиссёра-постановщика». 
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В специальной литературе термин «педагогическая система» употребляется довольно неодно-
значно. Во многих случаях под него подводятся отдельные составные части педагогического 
процесса, совокупность организационных форм и т.п. Педагогическая система – это взаимодей-
ствие различных взаимосвязанных структурных компонентов, которые объединены одной обра-
зовательной целью развития индивидуальности и личности. Педагогическая система традицион-
ного образовательного процесса включает в себя семь элементов: цель обучения, содержание 
обучения, обучаемые, обучающие, методы, средства и формы обучения. Названные элементы 
позволяют проводить исследование и разработку педагогических систем как целостного педаго-
гического явления. В структуру педагогической системы входят обязательные и постоянные 
компоненты педагогической системы: субъект деятельности, субъект – объект деятельности, их 
взаимоотношения. Педагогическая система связана непосредственно с организацией педагогиче-
ского процесса. 

Педагогический процесс – совокупность специально организованного взаимодействия педа-
гогов и воспитанников (педагогическое взаимодействие), с согласованием содержания образова-
ния и использованием средств обучения и воспитания (педагогических средств) с возможным 
определением цели решения задач образования, которые направлены на удовлетворение потреб-
ностей общества и личности. 

Постановка цели – один из элементов создания педагогической системы. Цель выступает как 
фактор, обусловливающий способ и характер деятельности, она определяет соответствующие 
средства ее достижения, являясь не только спроектированным конечным результатом, но и ис-
ходным побудителем деятельности. В настоящее время в педагогике рассматривается триединая 
цель, объединяющая основные функции обучения: образовательная (обучающая), воспитываю-
щая и развивающая. Механизмами функционирования педагогической системы в педагогиче-
ском процессе являются обучение, воспитание и развитие, от педагогической инструментовки 
которых зависят внутренние изменения, происходящие в педагогической системе и в субъектах 
данной системы – педагогах и воспитанниках. 

Считается, что возникновение педагогической системы происходит тогда, когда проявляется 
необходимость воспитания, образования и обучения каких‐либо групп людей. Один из предста-
вителей отечественного просвещения Л.Ф. Спирин, подчеркивает, что: «Любое объединение лю-
дей, где ставятся педагогические цели и решаются образовательно‐воспитательные задачи, надо 
рассматривать как педагогическую систему» [3]. 

Перечисленные функциональные компоненты (цели, содержание, способы, средства, органи-
зационные формы деятельности) позволяют изменить педагогическую систему. Развитие мето-
дической системы педагога, достижение обозначенных целей, являющихся ключевым компонен-
том системы, можно обозначить в разных моделях, где изменение одного из компонентов влечет 
за собой изменения в других, способствуя тем самым развитию системы в целом. Каждый препо-
даватель имеет собственную педагогическую систему, что означает понимание своих действий 
на всех этапах учебного процесса. При этом «собственная» не обязательно означает «оригиналь-
ная». Важно, чтобы эта система была максимально эффективной для данного преподавателя и 
могла быть обоснована, защищена перед профессиональным сообществом. При подготовке ре-
жиссёров театрализованных представлений и праздников используется спецкурс «Психоло-
го‐педагогические основы монтажного мышления режиссёра‐постановщика», который содержит 
практические и лекционные занятия. Специфика организации учебного процесса предложенного 
курса заключается в том, что все компоненты (выбранные формы, методы, средства, содержание) 
направлены на формирование монтажного мышления у будущих режиссёров. Подход к органи-
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зации обучения режиссёров театрализованных представлений и праздников позволил создать 
систему, которая имеет свои этапы (профессионально‐ориентационный, содержатель-
но‐преобразовательный, креативно‐практический); компоненты (мотивационно‐ценностный, ин-
теллектуально‐смысловой, инновационный). 

Система высшего профессионального образования имеет целью подготовку и переподготовку 
специалистов соответствующего уровня, удовлетворение потребностей личности в углублении и 
расширении образования на базе среднего (полного) общего, среднего профессионального обра-
зования. Его можно получить в образовательных учреждениях высшего профессионального об-
разования (высших учебных заведениях) – университетах, академиях, институтах, колледжах. 
Лица, имеющие начальное и среднее профессиональное образование соответствующего профиля, 
могут получать высшее профессиональное образование по сокращенной, ускоренной программе. 

Присоединение российского образования к Болонскому процессу, целью которого является 
создание единого европейского пространства высшего образования, позволило осуществить пе-
реход на уровневую систему подготовки профессионалов с высшим образованием (бакалавриат и 
магистратура). В настоящее время система высшего образования РФ включает в себя три уровня 
[4], каждый из которых подразумевает отдельные федеральные государственные образователь-
ные стандарты (ФГОС) и самостоятельную итоговую аттестацию: – высшее образование – бака-
лавриат; – высшее образование – специалитет, магистратура; – высшее образование – подготовка 
кадров высшей квалификации. Бакалавриат – базовый уровень высшего образования, где студен-
ты получают фундаментальную подготовку без узкой специализации. Срок обучения по про-
граммам бакалавриата – четыре года. Программы подготовки бакалавров носят практи-
ко‐ориентированный характер. По окончании выпускник получает диплом о высшем образова-
нии с присвоением ученой степени (квалификации) «бакалавр», по определенным направлени-
ям – бакалавр экономики, бакалавр юриспруденции и т.п. При этом, в рамках бакалавриата, как 
правило, предполагается обучение по определенным профилям подготовки. Профиль – это си-
стема организации образования, при которой обеспечивается углубленное изучение профильных 
дисциплин, и создаются условия для обучения в соответствии с профессиональными интересами 
и намерениями в отношении дальнейшего трудоустройства и продолжения образования. Диплом 
бакалавра дает право занимать должность, для которой квалификационными требованиями 
предусмотрено высшее образование. В дальнейшем, бакалавр имеет возможность продолжить 
обучение в магистратуре по своему направлению подготовки, выбрав необходимую специализа-
цию, либо выбрать иное направление подготовки. Магистратура формирует второй уровень 
высшего образования, где обучение направлено на более глубокое освоение теоретических ас-
пектов направления подготовки профессионала с высшим образованием и ориентирует обучае-
мого на научно‐исследовательскую деятельность по выбранному направлению (специальности). 
Специфика определённых ВУЗов позволяет им реализовывать не только уровни бакалавриата и 
магистратуры, но и специалитет. Двухуровневая система подготовки для специалистов, связан-
ных с военным и морским делом, медициной и некоторыми экономическими сферами деятельно-
сти не предусмотрена. Перечень этих специальностей весьма ограничен, поэтому основная часть 
российских студентов обучается сегодня по образовательным программам бакалавриата и маги-
стратуры. 

В Самарском государственном институте культуры на сегодняшний день реализуется первый 
уровень (бакалавриат) по направлению подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных пред-
ставлений и праздников по профилю «Театрализованные представления и праздники». Имеются 
направления, по которым реализуется подготовка специалистов, а также идёт работа по откры-
тию второго уровня подготовки (магистратура). 

Магистратура в структуре подготовки студентов является второй ступенью двухуровневой 
системы образования. Срок обучения составляет 2 года, по окончании выпускнику выдается ди-
плом о высшем образовании и присваивается степень «магистр». Получение магистерского ди-
плома необходимо для тех, кто стремиться получить ученую степень или ориентируется на науч-
но‐исследовательскую деятельность и/или преподавательскую работу. Диплом магистра может 
получить как бакалавр, так и специалист. 

Федеральный закон №273‐ФЗ «Об образовании в РФ» объединил систему высшего образова-
ния с послевузовской подготовкой кадров, и выделил третий уровень высшего образования – 
подготовка кадров высшей квалификации. Весьма существенный плюс, относится к тому, что 
бакалавры, получившие общую фундаментальную и профильную практическую подготовку, 
имеют широкие возможности при трудоустройстве. Это весьма существенно в условиях нехватки 
квалифицированных кадров на некоторых сегментах рынка труда. Выпускники Самарского госу-
дарственного института культуры по направлению подготовки Режиссура театрализованных 
представлений и праздников проходят практику в ведущих театрах Самары: Самарский академи-
ческий театр драмы имени Горького, Самарский театр‐центр юного зрителя «СамАрт», Самар-
ский муниципальный театр «Самарская площадь», Самарский муниципальный театр драмы «Ка-
мерная сцена», Самарский театр «Город», социальный экспериментальный театр «Крылья» и др.; 
в развлекательных клубах; в муниципальных учреждениях города. В этих учреждениях выпуск-
ники начинают свою профессиональную деятельность по специальности: от знакомства с про-
фессией до демонстрации заказчику проектов, полученных знаний и умений. 

В современных условиях при отборе целей образовательной системы обычно учитываются 
как социальный запрос государства и общества, так и цели отдельного человека, желающего по-
лучить образование в конкретном образовательном учреждении, его интересы и склонности. Са-
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марский государственный институт культуры является структурным элементом Министерства 
культуры. Количество бюджетных мест формируется заранее и зависит от востребованности вы-
пускников на рынке труда. 

Все перечисленные компоненты педагогической системы выполняет определенную функцию, 
при этом главными субъектами являются обучающиеся и педагоги как существа социально орга-
низованные, ставящие перед собой определенные цели и стремящиеся к их осуществлению. Пе-
дагоги и обучающиеся составляют ту основу, на которой, прежде всего, и держится педагогиче-
ская система. 

Определяющим фактором системы подготовки бакалавра по направлению Режиссура театра-
лизованных представлений и праздников являются цели на каждом из ее этапов. Так, целью про-
цесса подготовки на профессионально‐ориентационном этапе является преодоление адаптивного 
уровня готовности, на содержательно‐преобразовательном – достижение репродуктивного уров-
ня, на креативно‐практическом – достижение творческого уровня готовности к применению мон-
тажного мышления. 

Профессионально-ориентационный этап направлен на формирование отношения бакалавров к 
монтажному мышлению как профессионально значимой ценности, повышение мотивации, «от-
крытие» личностного смысла к овладению монтажным мышления в ходе дискуссий, бесед, 
встреч с опытными режиссерами, решение проблемных задач, посещение городских театрализо-
ванных представлений и праздников. Целью профессионально‐ориентационного этапа является 
формирование мотивационно‐ценностного компонента исследуемого профессиональ-
но‐личностного качества, обеспечивающего профессиональную ориентацию на формирование 
монтажного мышления режиссеров театрализованных представлений и праздников, мотивацию к 
овладению ею как личностно и профессионально значимой ценностью. Основные задачи этого 
этапа: 

 включение мотивационных механизмов формирование интереса, желания и потребности 
овладения монтажным мышлением, профессиональными знаниями; 

 создание условий, стимулирующих отношения бакалавров к монтажному мышлению как к 
личностно значимой ценности; 

 направленность на монтажное мышление как на профессионально значимую ценность. 
Содержательно-преобразовательный этап нацелен на формирование интеллектуаль-

но‐смысловой сферы личности посредством получения знаний из области общепрофессиональ-
ных и специальныхдисциплин, осмысление содержания этих знаний для дальнейшего примене-
ния в профессиональной деятельности. На данном этапе предполагается использование меж-
предметных связей, интерактивное обучение, базирующееся на активизации продуктивных мыс-
лительных процессов, творческие задания различного уровня сложности. Целью содержатель-
но‐преобразовательного этапа является формирование интеллектуально‐смыслового компонента. 

Основными задачами второго этапа являются: 
 получение в процессе обучения в вузе общих знаний в области общепрофессиональных 

дисциплин; 
 получение в процессе обучения в вузе профессиональных знаний в области специальных 

дисциплин; 
 развитие когнитивных структур личности будущего режиссера театрализованных представ-

лений и праздников. 
Креативно-практический этап обусловлен воплощением режиссерского замысла и созданием 

целостного проекта сценария массового театрализованного представления. На креатив-
но‐практическом этапе предполагается использование метода проектов, учеб-
но‐драматургических задач, обеспечивающих реализацию процесса формирования монтажного 
мышления и достижение высокого уровня его сформированности. Данный уровень предполагает 
сознательную регуляцию всех деятельностных аспектов отношений, а монтажное мышление в 
профессиональной деятельности для человека становиться осознанной личностной и профессио-
нальной необходимостью. 

Основные задачи третьего этого этапа: 
 применение умений в области монтажного мышления на практике; 
 стимулирование креативности к созданию сценариев театрализованных представлений и 

праздников; 
 применение знаний в профессиональной деятельности режиссера театрализованных пред-

ставлений и праздников. 
Важным обстоятельством для разработки системы подготовки будущих режиссёров театрали-

зованных представлений и праздников по формированию монтажного мышления и профессио-
нально‐творческой самореализации бакалавров, является совокупность требований, обязатель-
ных при реализации основных образовательных программ бакалавриата по направлению подго-
товки Режиссура театрализованных представлений и праздников, указанных в ФГОС ВПО треть-
его поколения и специфика деятельности, отражающие профессиональные функции и процесс 
подготовки специалиста. Базовой основой системы подготовки, целью которой является форми-
рование монтажного мышления будущих бакалавров по направлению подготовки Режиссура 
театрализованных представлений и праздников к профессионально‐творческой самореализации, 
являются ведущие положения гуманитарной парадигмы образования, где приоритетным направ-
лением обозначено развитие сущностных основ личности (самопознание, самоопределение, са-
моактуализация, самоутверждение, самореализация); логика целостного подхода в единстве его 
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внутренней структуры (цель‐содержание‐средство‐результат). Процесс подготовки будущего 
режиссёра театрализованных представлений и праздников включает описание профессиональ-
но‐личностного профиля (совокупность профессионально‐личностных качеств и специальных 
профессиональных способностей). Необходимо отметить, что профессиональными функциями 
специалиста сферы культуры являются: социопедагогическая (проведение информацион-
но‐просветительной и воспитательной работы, вовлечение людей в процесс непрерывного обра-
зования, социально‐культурного творчества и рекреативно‐развлекательного досуга, участие в 
деятельности по социальной реабилитации и адаптации людей с особенностями физического и 
психического развития и т. д.) – мотивационно-ценностный компонент; социоорганизационная 
(создание благоприятной культурной среды, стимулирование инновационных движений в социо-
культурной сфере, разработка и реализация федеральных, региональных, муниципальных и иных 
целевых социально‐культурных программ и технологий; организация центров, способствующих 
культурному развитию населения, руководство организациями, учреждениями и объединениями 
социально‐культурной сферы) – интеллектуально-смысловой компонент системы; культуро-
творческая (развитие духовных сил и творческих способностей людей различных социальных и 
возрастных групп, организация их свободного времени) – инновационный компонент системы. 

Результатом процесса является сформированность монтажного мышления будущих режиссе-
ров театрализованных представлений и праздников. Структурные компоненты исследуемого 
профессионально‐личностного качества формируются в целостном педагогическом процессе. 
Однако каждый этап этого процесса ориентирован на определенный уровень сформированности. 
В разработку системы подготовки будущих режиссеров театрализованных представлений и 
праздников включено проектирование всех его системообразующих составляющих. (таблица 1). 

 

Таблица 1 
Система подготовки бакалавров режиссуры театрализованных представлений и праздников 
 

Социальный заказ общества на подготовку режиссёра театрализованных представлений и праздников 
Цель: формирование монтажного мышления у бакалавров РТПП Спецкурс  

«Психолого-
педагогические ос-
новы монтажного 

мышления  
режиссёра-

постановщика» 

этапы
Профессионально-
ориентационный

Содержательно-
преобразовательный

Креативно-
практический 

компоненты
Мотивационно-ценностный Интеллектуально-смысловой Инновационный 
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье рассмотрены возможности использования исследовательского мето-
да в работе со школьниками. Авторы рассказывают о преимуществах использования проектно-
исследовательской деятельности в работе современного учителя. 

Ключевые слова: научное исследование, проектно-исследовательская деятельность, нова-
торство научных исследований. 

Приоритетной целью образования в современной школе становится развитие личности, гото-
вой к правильному взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и саморазвитию. 

В связи с необходимостью перехода от традиционного образования к образованию инноваци-
онному, реализующему общий принцип развития школьников, возникает необходимость перехо-
да на новые формы и методы обучения с использованием новых учебников и новых учебных по-
собий. 

Для развития интеллектуального и творческого потенциала каждого ребёнка нужно использо-
вать новые образовательные педагогические и информационные технологии, тем самым, вовле-
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кая каждого ученика в активный познавательный процесс. Одним из эффективнейших методов 
данных технологий является метод научного исследования. 

Как правило, объектами научных исследований становятся проблемы, разрешаемые в совре-
менных реалиях, имеющие большое значение для педагогической практики, а также способные 
существенно повысить уровень подготовки учащихся. Почему учитель предлагает заняться ис-
следованием? Чаще всего это возникает по ряду причин: 

 низкая успеваемость учащихся; 
 низкий уровень воспитанности; 
 ухудшение состояния здоровья учащегося; 
 низкая эффективность учебно-воспитательного процесса; 
 недостаточное материально; 
 техническое обеспечение систем образования. 
Педагоги, непосредственно сталкиваясь с недостатками традиционной обучающей деятельно-

сти, принимают меры по их преодолению, ищут пути и направления инновирования учебно-
воспитательного процесса. Новаторство, опирающееся на позитивный опыт педагогов и их 
стремление обновить учебный процесс, является важнейшим фактор организации научных ис-
следований. Новаторство проявляется в образовательной практике или в виде зрелого научного 
исследования с использование эмпирических методов или в виде совершенствования методик 
обучения на основе опыта педагога. 

В школе первой ступени появилась острая необходимость в вовлечении школьников в про-
ектно-исследовательскую деятельность, в связи с реализацией основной образовательной про-
граммы начального общего образования. 

Исследовательская практика ребенка интенсивно может развиваться в сфере дополнительного 
образования на внеклассных и внеурочных занятиях. 

Исследовательская деятельность позволяет привлекать к работе разные категории участников 
образовательного процесса (учащихся, родителей, учителей), создает условия для работы с семь-
ей, общения детей и взрослых, их самовыражения и самоутверждения, развития творческих спо-
собностей. Так возникла идея объединить детей и взрослых для обучения их исследовательской 
деятельности по курсу «Учусь создавать проект». Данный курс представляет собой систему вне-
урочных занятий по проектно-исследовательской работе для детей 6–10 лет, с использованием 
рабочих тетрадей «Учусь создавать проект» Р.И. Сизова, Р.Ф. Селимова, одобренные Грантом 
Правительства города Москвы в сфере образования в 2009 году. 

Занятия исследовательского типа помогли решить задачу формирования самостоятельности 
ребёнка, способности к самообразованию и саморазвитию. Они помогли детям научиться видеть 
мини-проблемы, правильно находить источники информации и формировать навыки делового 
общения в процессе работы над проектом. 

Каждое занятие знакомит школьников с проектно-исследовательской технологией, с алгорит-
мом построения проекта и с правилами публичного выступления перед незнакомой аудиторией 
при защите проекта. 

Ребята были увлечены тем, что они делали на каждом занятии, с огромной радостью и удо-
вольствием воспринимали новую полученную информацию, участвовали во многих мероприяти-
ях, викторинах, конкурсах, общались друг с другом в неформальной обстановке. 

Накопленный педагогический опыт показывает, что учителя, владеющие методами научно-
исследовательской работы, ведут целенаправленную работу по развитию творческих способно-
стей учащихся, моделируют в учебно-воспитательном процессе самостоятельные работы с эле-
ментами исследования. Более высокой результативности можно добиться, если научно-
исследовательская деятельность учащихся подчиняется общеизвестным алгоритмам, правилам. 

В школе второй ступени целесообразно продолжать исследовательскую работу, чтобы уча-
щиеся накапливали и совершенствовали знания в этой области. Одним из таких примеров может 
стать интегрированный исследовательский проект «История русских букв» для учащихся 5-х 
классов. Учащимся предлагается с помощью мультимедийных справочников и Интернет-
ресурсов выписывать ответы на приведенные ниже вопросы: 

1. Как называлась азбука в Древней Руси? 
2. Из скольки букв состояла азбука, как они назывались и как произносились? 
3. Каким образом древнерусские люди обозначали цифры? 
4. Какие буквы сохранились в современном русском языке, а какие утратились? 
Итогом исследовательской работы учащихся должен стать перевод древнерусского текста. 

Опираясь на добытые в результате исследования знания ребята с удовольствием занимаются пе-
реводом текста, а также легко вычленяют утраченные буквы. 

Учащиеся старшей школы – это будущие студенты, поэтому навыки, полученные в школе, 
могут сослужить добрую службу тем, кто захочет серьезно заниматься наукой в вузе. 

По нашему мнению, работа над исследовательской темой зарождает, кроме интеллектуально-
го соперничества, дружеские отношения между школьниками, создает отношение общности це-
ли, атмосферу взаимопомощи, благодаря совместной работе складывается временный творче-
ский коллектив. 

В современном обществе стало очевидной успешность и востребованность человека эрудиро-
ванного, умеющего аргументировать, доказывать свою точку зрения, имеющего творческий по-
тенциал. Учащиеся должны готовить себя к тому, что знание важно не только усваивать, но и 
преумножать, творческий перерабатывать, использовать его практически. Вот почему важно 
приобщаться к научно – исследовательской деятельности уже в школе. 
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ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ РЕБЕНКА 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности развития детей с нарушениями 
слуха, роль семейного воспитания детей с данной патологией, а также направления коррекци-
онного воздействия семьи на развитие ребенка с нарушением слуха. Авторы приходят к выводу 
о важности роли семьи в развитии ребенка с нарушением слуха. 
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Одним из самых важных достижений раннего детства является овладение речью. Дети начи-
нают говорить первые слова в возрасте одного года и в возрасте около четырех лет, они знают 
более 1500 слов. Языковые навыки, сформировавшиеся в дошкольные годы служить прекрасным 
фундаментом для успешного школьного обучения. 

Дети, овладевшие коммуникативными навыками в раннем возрасте, всегда становятся люби-
телями чтения, легко овладевают грамотой. Когда же ребенок рождается с нарушенным слухом, 
процесс развития языка может быть задержан. Такие задержки могут быть предотвращены или 
уменьшены путем раннего выявления нарушенного слуха и вмешательства со стороны специали-
стов [3, с. 49]. 

Главная роль в развитии детей с нарушением слуха принадлежит семье. Дети, родившиеся с 
патологией слуха, с большим трудом адаптируются в социуме, им сложно овладевать навыками 
взаимодействия с окружающими людьми, так как из‐за нарушенного развития они получают 
меньшее количество информации из окружающей среды, что в последующем приводит к слож-
ностям при обучении в школе. 

Определяющая роль семейного воспитания состоит в глубоком влиянии на все сферы жизни 
ребенка. В семье формируются важнейшие качества личности детей, в особенности ребенка с 
патологией в развитии. В семье осуществляется социализация личности, формирует в ребенке 
физическое, моральное и трудовое воспитание [1, с. 59]. 

Что касается коррекционного воздействия семьи на развитие ребенка с нарушением слуха, 
стоит выделить несколько наиболее значимых моментов: 

 к слуховому аппарату необходимо приучать ребенка как можно раньше. Носить слуховой 
аппарат необходимо постоянно, снимая его только на время сна. Однако приучать ребенка к 
нему нужно постепенно; 

 родители должны с раннего детства заниматься развитием физического слуха, а также ин-
теллектуальным развитием своих детей. Это необходимо в связи с тем, что в отличие от нор-
мально развивающихся сверстников, дети с нарушением слуха не получают большой части слу-
ховой информации, что существенно сужает круг познания; 

 родители детей с нарушением слуха должны ознакомиться с психологическими особенно-
стями своих детей, в общении, взрослые должны быть терпеливыми и сдержанными, так как де-
тям сложно выражать свои мысли при помощи речи. 

Рассматривая психологическую обстановку в семьях, имеющих детей с нарушением слуха, 
можно отметить несколько специфических черт: 

Корсунская Б.Д. в своих работах выделила фазы психологического осознания факта рождения 
ребенка с нарушением слуха. 

Первая фаза характеризуется состоянием растерянности, порой страха. Родители испытывают 
чувство неполноценности, беспомощности, тревоги за судьбу больного ребенка. Значительность 
момента сообщения диагноза заключается в том, что в это время закладываются предпосылки 
для установления своеобразной социально‐эмоциональной связи между родителями и ребенком, 
имеющим на-рушения в развитии. 

Суть второй фазы – состояние шока, которое трансформируется в негативизм и отрицание по-
ставленного диагноза. Функция отрицания направлена на то, что-бы сохранить определенный 
уровень надежды и чувство стабильности семьи перед лицом факта, грозящего их разрушить. 
Крайней формой негативизма становится отказ от обследования ребенка и проведения ка-
ких‐либо коррекционных мероприятий. Одни родители многократно обращаются в различные 
научные и лечебные центры с целью отменить неверный, с их точки зрения, диагноз, другие ста-
новятся неоправданными оптимистами в отношении возможности излечения. 

По мере того как родители начинают принимать диагноз и понимать его смысл, они погру-
жаются в глубокую депрессию. Это состояние характеризует третью фазу. 
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Наконец, четвертая фаза – полное принятие диагноза, психическая адаптация, когда родители в 
состоянии правильно оценить ситуацию. По данным ряда исследователей, многие родители ее не 
достигают, зачастую отстраняясь от конструктивного сотрудничества со специалистами [2, с. 99]. 

Тем не менее, взаимоотношения родителей с глухими детьми до сих пор еще мало изучены. 
Но невозможно недооценить роль семьи в развитии ребенка с нарушением слуха. Именно в семье 
происходит формирование полноценной личности ребенка, несмотря на все психологические 
трудности, возникающие в таких семьях, все же полноценная личность может вырасти лишь в 
семье, где родителям не безразлична судьба их детей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ИГРЫ В РАЗВИТИИ 
ВООБРАЖЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье описываются формы работы по игровой деятельности в дошкольном 
возрасте. Исследователи сообщают, что продуманная система дидактических игр по развитию 
воображения дошкольника, которая проводилась в течение четырех лет, дала ощутимый ре-
зультат: дети стали интеллектуально активнее, решительнее, умеют высказывать свое мне-
ние и отстаивать свою точку зрения; не робеют перед нестандартными заданиями, проявляя 
находчивость и фантазию. Игры помогли раскрыть индивидуальные и личностные особенности 
каждого ребенка. 

Ключевые слова: игра, дидактическая игра, нетрадиционные игры. 

Игра – это естественный для ребенка вид деятельности. Свободное от регламентации игровое 
действие позволяет ребенку выразить самые фантастические желания, свои мечты, ему открыва-
ется широкий простор для проявления творчества, активности, смекалки. В.А. Сухомлинский 
подчеркивал, что «Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вли-
вается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это искра, за-
жигающая огонек пытливости и любознательности». 

Когда-то К.С. Станиславский заметил, что в самой системе обучения есть нечто, уничтожаю-
щее детскую способность к творчеству, фантазированию, нестандартным проявлениям своей 
личности. Именно поэтому необходимо играть с детьми в игры, которые бы поощряли вообра-
жение, стимулировали фантазию, воспитывали бы ребенка как творческую индивидуальность. 

Поэтому нами были подобраны и систематизированы дидактические игры для детей до-
школьного возраста с 3 до 7 лет, которые включались один раз в неделю в конспекты занятий по 
развитию логического мышления, развитию речи, изобразительной деятельности, и во все виды 
продуктивной деятельности детей в совместно оргнанизованной деятельности взрослого и ре-
бенка. Один раз в квартал проводились развлечения «Фантазеры», а по итогам года праздник «В 
стране Вообразилии» с целью поднятия общего эмоционального тонуса, повышения интереса к 
теме и закрепления полученных умений и навыков. 

Методический материал строился на основе дидактических игр следующих авторов: Дж. Ро-
дари «Грамматика фантазии»; Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко «Игры и упражнения по развитию 
умственных способностей у детей дошкольного возраста»; Е.Е. Сапогова «Сто игр для больших 
и маленьких»; А. Роговина «Хочу сделать сам» и др. Приоритет отдавался играм, включающим 
задачи, которые содействуют развитию детского воображения, фантазии, творческих возможно-
стей, помогают уберечь ребенка от интеллектуальной уравниловки, учат отступать от заученных 
алгоритмов, помогают проявить свою самобытность, дают возможность поверить в свои силы. 

На начальном этапе решалась задача по формированию у детей второй младшей группы 
навыков замещающей деятельности, лежащей в основе мышления и воображения: использование 
предметов в функции других, ориентировка в разных знаковых системах, схематизация, кодиро-
вание, видение в предмете обобщенного символа и т. д. Для решения этих задач были использо-
вали дидактические игры: «Предметы – подсказки», «На что это похоже», «Веселые превраще-
ния», «Что в мешке у гнома», «Ручеек», «Мозаика», «Чудесный мешочек», «Сложи картинку», 
«Угадай игрушку», «Кто в домике живет», «Смешная путаница», «Веселые лоскутики», «Цвет-
ная прогулка», «Художник». 

Детей средней группы обучали элементам моделирования на базе уже сформированных опе-
раций замещения. Основная часть заданий и игр была направлена на постепенное вовлечение 
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ребенка в операции анализа и синтеза, построения моделей, на стимулирование воображения и 
свободного фантазирования: «Волшебные кляксы», «Говорящие рисунки», «Угадай-ка», «Гео-
метрическая мозаика», «Части и целое», «Дорисовки», «Для чего эти предметы», «Пантомима», 
«Портрет из пуговиц», «Подбери цвет», «Сказочные животные», «Загадочные точки», «Веселые 
перевертыши», «Волшебные слова» «Узор из кубиков», «Чудо – веревочки». 

У детей 5–6 лет формировали умение самостоятельно моделировать и выполнять простейшие 
элементы экспериментирования с помощью дидактических игр и упражнений: «Дополни рису-
нок», «Незаконченный сюжет», «Отгадай, что мы задумали», «Что бы это значило», «Предмет и 
план», «Словесное домино», «Лоскутное одеяло», «А что потом», «Сказочные страны», «Что 
было бы, если бы…», «Представь и нарисуй», «Действуй по правилам», «Украсим витрину», 
«Вещи из волшебной страны». 

В подготовительной к школе группе использовался дидактический материал с более сложным 
содержанием, т. к. дети стали проявлять интеллектуальную самостоятельность, свободу в опери-
ровании игровым материалом, действовать по правилам, заданным в знаково-символической 
форме. Поэтому стало возможным использовать дидактические игры, решающие задачи по фор-
мированию умения выполнять операции экспериментирования, анализа и синтеза, умения стро-
ить замыслы, находить нестандартные пути решения задач: «Сто вопросов», «Зеркало», «Пере-
водчики», «Дизайнер», «Разноцветные стеклышки», «Рестовратор», «Театральный гример», 
«Школа экскурсоводов», «Волшебник», «Веселая бессмыслица», «Необитаемый остров», «Нари-
суем музыку», «Волк, коза и капуста», «Как видят мир животные». 

Таким образом, продуманная система дидактических игр по развитию воображения дошколь-
ника, которая проводилась в течение четырех лет, дала ощутимый результат: дети стали интел-
лектуально активнее, решительнее, умеют высказывать свое мнение и отстаивать свою точку 
зрения, используя речь-доказательство; не робеют перед нестандартными заданиями, проявляя 
находчивость и фантазию. Игры помогли раскрыть индивидуальные и личностные особенности 
каждого ребенка. 
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ДИСКУССИЯ КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ У ШКОЛЬНИКОВ 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема развития критического мышления у 
подростков и юношества, формирования у них коммуникативных умений: установления причин-
но-следственных связей, постановки вопросов, ведения дискуссии, аргументации. Исследователь 
сообщает, что в начальных классах на уроках родной речи дается начальное представление об 
этом, однако в дальнейшем оно развивается ситуативно, чему немало способствует введение 
единых государственных экзаменов. В такой ситуации общему образованию приходит на по-
мощь образование дополнительное, обладающее значительным потенциалом в создании и реали-
зации дискуссионных площадок, в мотивации обучающегося к свободному обсуждению самых 
насущных и социально значимых проблем, к высказыванию собственного обоснованного мнения, 
то есть в формировании, развитии и актуализации его критического мышления. 

Ключевые слова: дискуссия, информационное пространство, критическое мышление, прин-
цип историзма, событийная вариативность, мнение, причина, следствие, последствия. 

Под критическим мышлением в психологии понимается: «рациональное, рефлексивное мыш-
ление, которое направлено на решение того, чему следует верить или какие действия следует 
предпринять. При таком понимании критическое мышление включает как способности (умения), 
так и предрасположенность (установки)» [1]. Другая точка зрения заключается в том, что 
«…критическое мышление – это использование когнитивных техник и стратегий, которые уве-
личивают вероятность получения желаемого конечного результата. Это определение характери-
зует мышление как нечто отличающееся контролируемостью, обоснованностью и целенаправ-
ленностью, – такой тип мышления, к которому прибегают при решении задач, формулировании 
выводов, вероятностной оценке и принятии решений. При этом думающий использует навыки, 
которые обоснованы и эффективны для конкретной ситуации и типа решаемой задачи» [2]. Та-
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ким образом, критическое мышление отвечает за поиск решений, разрешение проблем, опреде-
ление причинно‐следственных связей событий и явлений. 

Итак, у каждого события всегда есть три основных составляющих это причина, следствие и 
отдаленные последствия [3]. В мире, взрослого человека, подростка, ребенка окружают беско-
нечное множество событий, процессов, которые человек просто наблюдает и анализирует в силу 
развитости своего критического мышления, а также в силу своего возраста, опыта и с позиций 
диалектического восприятия события во времени, что и представляет собой принцип историзма 
[4]. Среди них подросток распознает процессы, которыми он управляет сам, и те, что влияют на 
него и управляют его действиями, причем различить эти два вида событий и процессов он, зача-
стую, в состоянии только почувствовав на себе только их последствия. Дискуссия, организован-
ная в свободной, неформализованной обстановке клуба в системе дополнительного образования 
может активизировать этот процесс распознавания. В переводе с латинского языка «discussio» – 
это исследование или разбор [5]. Иначе говоря, дискуссия – это коллективное обсуждение кон-
кретной проблемы, вопроса или сопоставление разных позиций, информации, идей, мнений и 
предложений. Она помогает участникам увидеть причину того или иного события, дабы избе-
жать или усилить последствия дальнейшего воздействия на свою собственную жизнь данного 
процесса в зависимости от того, каковы возможные результаты такого воздействия. 

Развивая у школьников критическое мышление, коммуникативные способности, логику, ана-
лиз и синтез, дискуссионные клубы нацелены, в конечном итоге, на то, чтобы, выйдя за пределы 
школы, ПТУ, лицея, закончив техникум или вуз, подросток, юноша мог адекватно управлять са-
мим собой и не терялся в этом обилии процессов и информационных потоков, мог выявлять при-
чинно-следственные связи явлений и событий, определять историю развития этого процесса и 
вычислять его возможные последствия. 

В процессе грамотно организованной дискуссии, как правило, реализуется, три фазы обсуж-
дения процесса или явления: 
1. Фаза вызова – актуализация имеющихся знаний формирование личностного интереса к по-

лучению новой информации и ценностного отношения к теме. 
2. Фаза осмысления содержания – активное получение информации соотнесение нового с уже 

известным систематизация полученной информации отслеживание собственного понимания. 
3. Фаза рефлексии – суммирование и систематизация новой информации выработка соб-

ственного отношения к изучаемому явлению, формулирование вопросов для дальнейшего про-
движения в информационном поле, анализ собственных мыслительных операций. 

Таким образом, в ходе специально организованной дискуссии формируется не только умение 
аргументированно отстоять свою точку зрения, но и развитие навыка выступать перед публикой 
и самостоятельно без помощи преподавателя формулировать вопросы оппонентам, а также ре-
флексивные умения, без которых формирование критического мышления невозможно. 

Дискуссия в образовательном процессе является методом непосредственного взаимодействия 
между обучающимися и преподавателем с обязательной обратной связью. Известны несколько 
видов дискуссий, среди них: «Круглый стол», «Мозговой штурм», панельная дискуссия, «Техни-
ка аквариума» и «Снежный ком», «Игровая дискуссия». И в каждом из них активность препода-
вателя сводится к минимуму. И обучающимся предлагается практически самостоятельно разби-
раться с поставленными проблемами. 

В разных видах дискуссий можно выделить общее направление – это желание докопаться до 
«истины», либо получить очень близкий к реальности общий вывод, либо реально работающее 
на практике решение проблемы, поставленной на повестку. И это невозможно без определения 
причины проблемы. Таким образом, на помощь приходит принцип историзма и развития. Други-
ми словами, диалектика дискуссии, рассматриваемая как «способ получения новых знаний или 
«истины» путём постановки наводящих вопросов» [6]. 

Получить адекватный способ решения проблемы можно в процессе морфологического разбо-
ра проблемы на составляющие, о чем было упомянуто в начале статьи, а это возможно только 
при правильной постановке вопросов. Ведь в правильно или хорошо сформулированном вопросе 
уже есть часть ответа. 

В основании развития критического мышления в дискуссионных клубах в системе дополни-
тельного образования лежит ряд постулатов: 

1. Критическое мышление есть мышление самостоятельное. 
2. Информация является отправным, а отнюдь не конечным пунктом критического мышления. 
3. Критическое мышление начинается с постановки вопросов и выяснения проблем, которые 

нужно решить. 
4. Критическое мышление стремится к убедительной аргументации. 
5. Критическое мышление есть мышление социальное. 
Этих позиций придерживаются специалисты, работающие в дискуссионном клубе «Живая 

Вода», который организован и работает на базе МБОУ ДОД ДДЮТ г. Кстово, Нижегородской 
области, а также и его участники – обучающиеся в старших классах школы, лицеях, профессио-
нальных колледжах. 

Так, например, самая часто обсуждаемая темя сегодня в кругу молодёжи становится тема 
ЗОЖ (здоровый образ жизни). Первая фаза дискуссии – обозначение проблемы, путем приведе-
ния ряда разнонаправленных фактов, таких как: «на сегодняшний день по официальной стати-
стике на территории России умирает 1000 000 человек от болезней, связанных с употреблением 
алкоголя и 400 000 от болезней, связанных с курением табака». 
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Вторая фаза – осмысление проблемы в конкретном социально-историческом контексте и 
представление ее в развитии. Обострение проблематики вносит следующее дополнение к приве-
денному факту: «… указанные числа в сумме больше чем население города Нижний Новгород». 

Третья фаза. В целях переноса проблемы в личностную плоскость и определения последствий 
различного сценария развития рассматриваемого процесса частникам дискуссионного клуба 
предлагается как бы отвлечься от темы и сыграть в ролевую игру «Стратегия», в которой стоит 
стратегическая задача: не имея вооружённого превосходства получить под свой контроль терри-
торию и ресурсы другого государства. Для информации приводятся исторические факты про-
шлых завоевателей. Одним из таких примеров является завоевание и получение в безвозмездное 
пользование территории северной Америки европейцами. Коренными жителями которого являют-
ся индейцы, а вывод о причинах проигрыша индейцев можно сделать по высказыванию одно из 
вождей племён Чероки: «Мы слишком поздно поняли, что с нами сделали эти европейцы с помо-
щью огненной воды, единственное, что мы сделали им в отместку – мы научили их курить табак». 

После игры у каждого участника с получением ответов на все им сформулированные и его 
оппонентами вопросы складывается вывод, что человек должен жить трезво и каждый участник 
может аргументированно ответить почему. 

На данном примере можно проследить как актуализируются причинно‐следственные связи, 
операции анализа и сопоставления и другие компоненты критического мышления у подростков – 
участник дискуссионного клуба. 
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Понятие технологии прочно вошло в общественное сознание во второй половине XX столе-
тия. Оно отражает направленность прикладных исследований на радикальное усовершенствова-
ние человеческой деятельности, повышение ее результативности, интенсивности, технической 
вооруженности. Отличие педагогических технологий от других обусловлено спецификой пред-
метной области. Под социальными технологиями подразумевают совокупность приемов, методов 
и воздействий, которые применяются для достижения поставленных целей в процессе социаль-
ного развития, для решения тех или иных проблем [1, с. 46]. 

Дети с диагнозом «педагогическая запущенность» – это дети группы риска. 
Технология работы с педагогически запущенными детьми. 
1. Изучение учащихся, выявление трудных подростков и детей группы риска, организация 

индивидуальной учебно-воспитательной работы с ними. 
На этом этапе работы необходимо выявление трудных учащихся, основных достоинств и недо-

статков их личности, склонностей, способностей, интересов, которые могут быть использованы для 
воспитания или перевоспитания подростков; изучение условий жизни и воспитания их в семье, их 
ближайшего окружения, личных связей, организация учета трудных учащихся; планирование инди-
видуальной работы с ними, проверка эффективности индивидуального подхода путем наблюдения за 
изменениями личности и поведения учащихся. Основными исполнителями будут являться классный 
руководитель, преподаватели, родители учащихся, а также другие лица, знающие подростка. 

2. Коррекция недостатков нравственного развития и физического. 
На этом этапе будут решаться важнейшие задачи нравственно-правового воспитания учащих-

ся и на основе решений искорениться у определенных учащихся эгоизм, равнодушное отношение 
к людям, безответственность, лень, неисполнительность, недисциплинированность, самоуверен-
ность, заносчивость и другие недостатки нравственного развития, способствовать вовлечению их 
в полноценную жизнь и деятельность ученического коллектива. Эта работа предусматривается в 
разделах перспективного плана; где отражается формирование учебного коллектива, формирова-
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ние у учащихся основ научного мировоззрения и идейной убежденности, их нравственное воспи-
тание, эстетическое воспитание, физическое воспитание и укрепление здоровья учащихся. 

3. Воспитание правильного отношения к закону и навыков правомерного поведения. 
На данном этапе происходит преодоление неуважительного отношения к закону и правовым 

нормам, борьба с противоправным поведением, посредствам встреч с работниками полиции, суда 
и прокуратуры, правового просвещения родителей; проведение тематических лекций и бесед. 
Работа находит отражение в тех разделах перспективного плана, где предусматривается нрав-
ственное воспитание учащихся. 

4. Работа с неуспевающими учащимися. 
Работа этого направления предусматривает обучение учащихся приемам и способам самосто-

ятельной умственной деятельности, ликвидация пробелов в знаниях, воспитание интереса к об-
щеобразовательным знаниям, формирование чувства уверенности в своих силах и способностях. 
Работа будет эффективна при использовании индивидуального подхода к учащемуся на уроке, 
дополнительных учебных занятий, привлечения учащихся к внеклассным мероприятиям позна-
вательного характера, создания нормальных условий, труда и отдыха подростков в семье, поощ-
рения за успехи в учебе. 

Указанная работа может найти отражение почти во всех разделах перспективного плана, но, 
прежде всего там, где предусматривается формирование коллектива учащихся, воспитания у них 
основ научного мировоззрения, эстетическое воспитание. 

5. Преодоление недостатков физического развития и формирование правильного понимания 
здорового образа жизни. 

Целью данного направления работы будет выработка у педагогически запущенных подрост-
ков привычки к правильному режиму учения, труда и отдыха, отвлечение от неразумных и вред-
ных для здоровья занятий, воспитание отрицательного отношение к курению, алкоголю, нарко-
мании, формирование необходимых гигиенических навыков и привычек. Работа планируется в 
связи с решением общих задач физического воспитания учащихся. 

6. Работа с родителями педагогически запущенных учащихся. 
Наиболее важный этап нашей работы – это изучение условий жизни и воспитания учащегося 

в семье, педагогическое и правовое просвещение родителей, координация воспитательных воз-
действий на подростков, принятие соответствующих мер родителям, уклоняющимся от воспита-
ния своих детей, а также отрицательно влияющих на них. 

7. Половое воспитание. 
Наряду с решением общих по отношению ко всем учащимся задач полового воспитания (вос-

питание правильного отношения к противоположному полу, изучение законодательства о браке 
и семье, специальных вопросов гигиены, физиологии интимных отношений) дополнительными 
целями на данном этапе работы с педагогически запущенными учащимися являются: преодоле-
ние нездоровых интересов, повышенной сексуальности, неправильного отношения к противопо-
ложному полу, разъяснение недопустимости вульгарного поведения, в необходимых случаях – 
борьба с половыми извращениями [2, с. 89]. 
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Тема здоровья и образования очень актуальна в наше время, потому что наши дети всегда 
обязательно будут ходить в школу и получать не только знания, но и, если мы не позаботимся об 
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этом сейчас, кучу болезней, начиная с близорукости и заканчивая гастритом. Ситуация понятна: 
здоровье детей за годы обучения в школе ослабевает. Следовательно, именно от педагогической 
общественности, прежде всего педагогов, организаторов образования, родителей зависит здоро-
вье детей и как следствие здоровье нации; от осознания детьми здорового образа жизни как обя-
зательного и непосредственного результата образования. Путь укрепления здоровья детей – со-
здание благоприятных социально-педагогических условий для формирования мотивации здоро-
вого образа жизни, как в школе, так и в семье [2]. 

Для изучения процесса формирования мотивации здорового образа жизни у младших школь-
ников нами были сформулированы цель, задачи, объект, предмет и методы исследования. 

Цель исследования: выявить и опытно-экспериментальным путем проверить педагогические 
условия эффективности формирование мотивации здорового образа жизни у младших школьников. 

В исследовании использовались следующие методы: наблюдение, беседа, анкетирование, 
констатирующий и формирующий эксперимент. 

Первый этап (констатирующий) включал в себя беседу с учителями, наблюдение за ученика-
ми, анкетирование. 

Анкетирование как метод сбора первичных данных позволило нам выявить представления о 
здоровом образе жизни и мотивации к его осуществлению у младших школьников. Нами была 
разработана анкета, состоящая из 2-хчастей, в каждой из которых по 5 вопросов. Выборка прово-
дилась среди учащихся Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
«СОШ №62» города Оренбурга. Всего в исследовании приняло участие 44 учащихся начальной 
школы. Дети разделены на 2 группы по 22 человека. С учащимися первой группы (эксперимен-
тальной) была реализована программа «Радуга здоровья». Учащиеся второй группы (контроль-
ной) обучались в обычном режиме. Анкетирование проводилось с детьми экспериментальной и 
контрольной групп в индивидуальной форме в течение 3‐х дней. Суммарное время обследования 
каждого ребенка составило 10–20 минут [4]. 

Вопросы анкеты направлены на выявление: 
 сформированности знаний о строении организма человека; 
 уровня знаний и понятий ЗОЖ; 
 мотивации к ЗОЖ; 
 практических умений и навыков по охране собственного здоровья. 
В результате обработки полученных данных входной диагностики мы получили следующие 

результаты: 
1. 54,5% детей утвердительно отвечают на вопрос о знании строения своего организма, одна-

ко ни один ребенок не может правильно объяснить функцию того или иного органа. Испытуемые 
либо затрудняются ответить, либо дают неадекватные ответы, например: «Сердце нужно, чтобы 
стучало», «Мозг нужен в голове», «Мышцы нужны, чтобы бить кого-нибудь». 

2. 63% опрошенных утверждает, что человеку нужно двигаться, но только 18% могут объяс-
нить необходимость движения (Андрей М.: «Чтобы не заболеть», Юля И.: «Чтобы сердце рабо-
тало»), остальные дети затрудняются ответить. 

3. 81% учащихся считают, что человеку нужно бывать на свежем воздухе, при этом чаще всего 
встречаются следующие объяснения: «чтобы гулять», «чтобы дышать», «чтобы не болеть грип-
пом». 

4. 72% учащихся считают проведение физминуток на уроке нужным для того, «чтобы хорошо 
учиться», «правильно писать», «хорошо отвечать». 

5. отмечается низкий уровень знания понятий ЗОЖ: не знают, что такое «здоровье» 72% де-
тей, «режим дня» – 81% детей, «правила гигиены» – 54,5% детей. «Здоровье» определяется сле-
дующим образом: «когда ничего не болит» (Марина К.), «когда не надо пить лекарства» (Сережа 
П.); «режим дня» – «в одинаковое время спать ложиться и вставать» (Юля И.); «все вовремя де-
лать» (Таня Б.) «Правила гигиены» большинством детей определяются как необходимость «мыть 
руки», «умываться», «чистить зубы». 

6. Мотивация к ЗОЖ слабо выражена у большинства детей: нужным следить за здоровьем 
считает лишь 36% опрошенных, при этом они не могут объяснить, для чего это делать. Интерес к 
урокам физкультуры отсутствует у 63% детей. При этом учащиеся чаще всего говорят о том, что 
на этих занятиях «не интересно», «скучно», «заставляют бегать» и т. п. 

7. Практические навыки сохранения здоровья оказываются несформированными. На вопрос 
«Как ты следишь за своим здоровьем?» 45,5% детей отвечают «хорошо», 18% – «хожу в больни-
цу, пью таблетки», 36% – «никак». 

8. Только 18% учащихся смогли назвать, где в школе они могут узнать о том, как надо сле-
дить за здоровьем: «воспитательница говорила» (Аня М.). Ни один ребенок не назвал место, где в 
школе написан режим дня, несмотря на то, что данный плакат находится в холле на первом этаже 
школы. 

9. 63% детей предпочитают просмотр телевизора наблюдению за природой, 54,5% – компью-
терную игру игре с котенком, 45,5% – громкую музыку пению птиц. 

Итак, на основании анализа полученных данных первого этапа можно сделать вывод о низком 
уровне сформированности мотивации здорового образа жизни у младших школьников. 

На втором этапе исследования (формирующий) нами была реализована программа, предло-
жен и проведен комплекс мероприятий, направленных на реализацию педагогических условий 
формирования у младших школьников мотивации здорового образа жизни. Этот комплекс меро-
приятий основан на модели школьно‐семейного воспитания «Ориентир», разработанной учены-
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ми М.П. Осиповой, С.И. Козлович, М.А. Бесовой и др., и в частности, на проекте «Здоровый об-
раз жизни». В проекте заложены возможности развития, интеграции знаний, умений, усвоенных 
младшими школьниками в учебное и внеучебное время. Была реализована программа «Радуга 
здоровья», направленная на расширение информационного пространства младших школьников в 
области здорового образа жизни, совместную коллективную творческую деятельность, повыше-
ние эмоционального фона, взаимодействие с родителями, педагогами школы, волонтерами и 
представителями различных профессий, связанных с охраной и профилактикой здорового образа 
жизни. Во всех классах в рамках программы «Радуга здоровья» были проведены классные часы 
«Разговор о здоровом питании» (для учащихся начальных классов), целью которых было форми-
рование у учащихся основ культуры питания как одной из составляющих здорового образа жиз-
ни [1; 3]. 

По окончании второго этапа исследования проведена повторная (контрольная) диагностика 
для проверки того, насколько эффективен воспитательный процесс по формированию мотивации 
здорового образа жизни у младших школьников. 

Обработка полученных данных по результатам анкетирования контрольной диагностики ука-
зывает на изменение мотивации к ЗОЖ и ценностных ориентиров у младших школьников экспе-
риментальной группы. У испытуемых контрольной группы, не участвующих в мероприятиях 
проводимой программы, по результатам контрольной диагностики показатели близки к исходно-
му уровню. Так, занятия оздоровительного характера (в том числе проводимые нами внекласс-
ные занятия) посещали регулярно 90% детей экспериментальной группы. Интерес к этим заняти-
ям проявляли, по наблюдению педагогов, 81% детей (до эксперимента – 27%). 

Необходимым следить за здоровьем считают 81% учащихся (до эксперимента – 36%), при 
этом они при ответе на вопрос «Что для этого делаешь ты?» называют «правила» (названия бло-
ков программы), таким образом, у этих детей оказываются сформированными некоторые практи-
ческие навыки сохранения здоровья. 

По результатам анкетирования у детей интерес к урокам физкультуры вырос с 36% до 63%. 
Кроме того, учащиеся, посещающие занятия по программе, отмечали свой интерес к этим заня-
тиям, объясняя это следующим образом: «там интересно» (Вика М.), «узнаю много нового» (Са-
ша К.), «нас учат следить за здоровьем» (Юля И. и Аня М.), «нравятся игры» (Андрей Я., Та-
ня Б.), «мы все вместе научились соблюдать правила гигиены и режим дня» (Андрей М.) 

Таким образом, можно сделать вывод о повышении уровня сформированности мотивации к 
ЗОЖ и ценностных ориентиров у учащихся младших классов в ходе формирующего эксперимента. 

Уровень сформированных в ходе эксперимента знаний и понятий ЗОЖ у учащихся младших 
классов был выявлен с помощью анкетирования, при этом параметры опроса были такими же, 
как до формирующего эксперимента. 

Обработка полученных данных дает следующие результаты: 
1. Знают строение своего организма и могут элементарно объяснить функцию того или иного 

органа 72% детей (до эксперимента подобные знания были не сформированными у всех опро-
шенных). При этом получены следующие ответы: «Мозг управляет организмом», «Скелет – это 
опора тела», «Мышцы двигают скелет», «Легкими мы дышим», «Сердце всегда стучит и гоняет 
кровь по телу, поэтому мы живем». 

2. Необходимость двигательной активности и пребывания на свежем воздухе могут объяснить 
соответственно 72% и 81% учащихся (аналогичные показатели до эксперимента: 18% и 0%). При 
этом ответы детей отличались большей точностью и развернутостью («Надо двигаться, чтобы 
развивать мышцы. А еще это полезно для сердца и мозга»; «Двигаться полезно для здоровья. Ко-
гда мы двигаемся, организм лучше работает»; «Свежий воздух полезен для легких»). 

3. Уровень знания понятий ЗОЖ значительно выше, чем до формирующего эксперимента): 
знают, что такое «здоровье» 72% (27% – на констатирующем этапе) детей, «режим дня» – 63% 
(18% – на констатирующем этапе), «правила гигиены» – 90% (45,5% – на констатирующем эта-
пе). При этом определения, данные учащимися после проведения с ними комплекса мероприя-
тий, стали более точными («Здоровье – это когда ты не просто не болеешь, а еще у тебя хорошее 
настроение и ты можешь хорошо учиться»; «Режим дня – это распорядок, который надо соблю-
дать, чтобы не болеть и все успевать»; «Правила гигиены – это правила, которые надо соблю-
дать, чтобы быть здоровым»). 

Следует отметить, что у 54,5% учащихся в ходе обучения сформированы элементарные навы-
ки самостоятельного соблюдения правил гигиены и основных моментов режима дня. 

По результатам проведенного эксперимента мы можем сделать следующие выводы: 
1. У детей экспериментальной группы сформирована мотивация здорового образа жизни, 

преобладают широкие социальные и собственно здравосозидательные мотивы деятельности; по-
требность быть здоровыми возводит здоровье в ранг наивысших ценностей. 

2. Ребятами экспериментальной группы освоены основные правила гигиенического поведе-
ния: они стремятся к чистоте, выполняют требования личной гигиены, следуют режиму дня; под 
контролем старших разумно чередуют работу и отдых, умственные и физические нагрузки; зна-
ют и с помощью взрослых придерживаются основных правил рационального питания, такие как 
разнообразие, умеренность и своевременность. 

3. Школьники экспериментальной группы знакомы с основными правилами и видами закали-
вания, знают сущность и значение для здоровья простейших закаливающих процедур; под кон-
тролем учителя и родителей используют некоторые из них в повседневной жизни. 
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4. У ребят экспериментальной группы достаточная двигательная активность; под руковод-
ством педагогов они регулярно используют физкультминутки и подвижные перемены для снятия 
статического напряжения; ежедневно гуляют на свежем воздухе (до 2-х часов в день); отдельные 
школьники посещают спортивные секции и кружки; у детей присутствует понимание значения 
физкультуры как средства саморазвития и самосовершенствования. 

5. Испытуемые экспериментальной группы осуществляют рефлексию собственных состояний 
и поведения, владеют навыками саморегуляции, некоторыми приемами психотехники, позволя-
ющими на простейшем уровне снимать страхи, стрессы и тревожное состояние; они стремятся 
управлять своим настроением, чувствовать, строить отношения с окружающими людьми на ос-
нове уважения их интересов, признания права каждого на здоровье. 

Подводя итоги изучения проблемы формирования мотивации здорового образа жизни у 
младших школьников, можно сделать следующие выводы. 

1. Определено, что проблема формирования мотивации здорового образа жизни у младших 
школьников относится к проблемам, характеризующимся многоаспектностью подходов в ее ана-
лизе. Ключевым в определении содержания понятия мотивация здорового образа жизни является 
процесс по формированию потребностей, побуждений и интересов под влиянием ряда факторов, 
руководствующийся возрастным и деятельностным принципами в создании собственного стиля 
здорового поведения. 

2. Данное исследование показало, что для успешной реализации процесса по формированию 
мотивации здорового образа жизни у младших школьников необходимы следующие условия: 

 учитываются возрастные и психолого‐педагогические особенности детей младшего школь-
ного возраста; 

 реализуется программа по формированию мотивации здорового образа жизни младших 
школьников, обеспечивающая развитие навыков здорового поведения; принятие норм и ценно-
стей новой здоровьесберегающей среды, накопление практического опыта в области здорового 
образа жизни; 

 осуществляется диагностическое сопровождение процесса формирования мотивации здоро-
вого образа жизни младших школьников. 

3. Комплексная программа «Радуга здоровья» оптимизировала процесс формирования моти-
вации здорового образа жизни у младших школьников, позволив реализовать выявленные педа-
гогические условия, что доказано позитивной динамикой мотивации здорового образа жизни у 
младших школьников экспериментальной группы. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на использование библиографических 
сведений, упоминающихся в статье имен и фамилий. 
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Аннотация: в статье приводятся сведения о частном опыте применения инновационных 
технологий обучения студентов, в частности, рассматривается использование метода кейс-
стади на лекционных занятиях, цикла Колба при проведении лабораторных работ. Авторы за-
ключают, что использование описанных технологий, направленных на воспитание и формирова-
ние интеллектуально развитой личности, имеющей хорошо развитую мыслительную деятель-
ность, повышает интерес и активность студентов в процессе обучения, формируют професси-
ональные компетенции. 

Ключевые слова: ассоциограмма, смарт-цель, таксономия Блума, ромашка Блума, цикл Кол-
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В образовательном пространстве на сегодняшний день происходят различные, значимые из-
менения, связанные с повышением квалификации сотрудников образования. Необходимость по-
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вышения квалификации играет важную роль в обеспечении качественного образования и в само-
развитии самих преподавателей. Одним из таких курсов является программа повышения квали-
фикации для преподавателей педагогических специальностей вузов РК, организованных АО 
НЦПК «Орлеу». 

Целью данной программы является повышение квалификации преподавателей педагогиче-
ских специальностей высших учебных заведений в области современных технологий преподава-
ния и обучения для повышения конкурентоспособности системы высшего образования страны. 

Задачами программы являются совершенствование навыков проектирования и моделирования 
профессиональной деятельности в преподавании, научном исследовании и умении оперировать 
потоками информации. 

Данный курс охватил теоретический и практический материал, связанный с современными 
методиками, технологиями обучения, а также формами контроля знаний и с процедурой оцени-
вания знаний учащихся. Каждый из 4 модулей, составляющих курс, был направлен на привитие 
слушателям теоретических знаний и практических навыков по применению актуальных иннова-
ционных методов, методик и технологий обучения студентов. 

Целью модуля «Современные подходы в системе непрерывного образования» являлось озна-
комление слушателей с существующими в современной высшей школе современными подхода-
ми и методами, улучшающих качество преподавания и их использованием в практической обра-
зовательной деятельности. В том числе, дивергентное мышление, личностно‐ориентированный 
подход, эмоциональный интеллект, контекстное обучение. 

Второй модуль «Технологии саморазвития, самосовершенствования, самореализации» дета-
лизирует различные структуры, которые позволяют рассматривать обучение аналитически, раз-
вивать новые подходы к учебному процессу с новым взглядом на расширение интеллектуальных 
сил студентов, поощрения студентов думать критически и творчески, учить студентов понимать, 
решать и ставить сложные проблемы. 

Модуль «Контроль и оценка результатов образования» направлен на анализ фундаменталь-
ных принципов контроля и оценки результатов образования и охватывает следующие темы: мо-
дели, виды и методы контроля и оценки, тестирование, критерии оценки, обратная связь и ре-
флексия. 

Развитие информационных и компьютерных технологий диктуют новые форматы дистрибу-
ции и хранения знаний. Уникальные изменения в технологиях и методологиях обучения за по-
следние пять лет, говорят об актуальности повышения квалификации, а также применения ИКТ в 
учебном процессе. Четвертый модуль «Современные цифровые технологии в преподавании и 
обучении» предназначен для освоения и умения применять новейшие информационные техноло-
гии в профессиональной деятельности преподавателя. 

По итогам обучения по данной программе нами были созданы разработки лекционных и ла-
бораторных работ по преподаваемым дисциплинам, в которых нашли полное отражение изучен-
ные инновационные технологии. 

Так, при формулировании цели занятия вместо традиционной формулировки ставится 
смарт‐цель, которая предполагает актуальность, взаимосвязь темы с предыдущими и последую-
щими темами дисциплины, четкое ограничение по времени, по достижимости и необходимым 
ресурсам. Далее студентам предлагается ассоциограмма изучаемой темы и предлагается допол-
нить или построить свой вариант. И также даются вопросы согласно «ромашке Блума» [1]. 

 

 

Рис. 1. Ромашка Блума 
 

При выполнении лабораторных или практических работ эффективно использовать цикл Кол-
ба (рис. 2) [3, с. 13–15], а также метод кейс-стади. Согласно классификации, известны следующие 
виды кейс-стади: analysis case (аналитический кейс), dilemma/decision case, directed case (управля-
емый кейс), interrupted case (прерванный кейс), clicker case, laboratory case, problem-based 
learning (pbl) (проблемное обучение), discussion, debate, intimate debate, public hearing (обще-
ственные слушания), trial (суд), jig-saw (пила), role-play (ролевые игры). Из перечисленного нами 
были использованы на занятиях laboratory case и role-play (ролевые игры). Так и laboratory case и 
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role-play (ролевые игры) имеют сюжетную линию, предполагают решение проблемы экспери-
ментальным путем, позволяют студентам работать в группах и разработать собственный подход 
к решению проблемы, минимальное вмешательство тьютора и обязателен отчет в описательном 
стиле, единственное существенное отличие в том, что в role-play студентам заранее распределя-
ются определенные роли [2, c. 98–104]. 

 

 

 

Рис. 2. Цикл Колба (при изучении темы «Сортировка массива») 
 

Таким образом, в нынешнее время парадигма образования в корне изменила свои взгляды и 
направления в процессе организации учебной деятельности учащихся. Новые подходы в образова-
тельном процессе формируют новые аспекты обучения, различные технологии и методики. Ис-
пользование описанных технологий, направленных на воспитание и формирование интеллектуаль-
но развитой личности, имеющей хорошо развитую мыслительную деятельность, повышает интерес 
и активность студентов в процессе обучения, формируют профессиональные компетенции. 
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ценности и неотъемлемой части жизни личности и существования социума, а также называет 
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Популярной метафорой, описывающей принципы классической педагогики, является образ 
ученика как сосуда, который нужно наполнить знаниями. Соответственно, ученик выступает 
объектом воздействия, усваивающим и воспринимающим знания и умения, транслируемые педа-
гогом. В рамках неклассической науки ученик рассматривается как субъект обучения со своими 
особенностями, потребностями и возможностями, принимающий в процессе обучения и воспи-
тания активное участие, а педагог выступает как фасилитатор процесса. Постнеклассическая 
наука, главные принципы которой – синергетика, междисциплинарность, эволюционизм и само-
организация, предполагает создание культурных и ценностно-смысловых контекстов, с которы-
ми человек соотносит познаваемую им реальность. Вместе с тем ряд авторов указывают на то, 
что в современной педагогике реальный переход от неклассического этапа развития науки к 
постнеклассическому еще не произошел. Так, например, О.Г. Хмелева считает, что «на сего-
дняшний день педагогическая наука и практика не способны сформировать ментальное про-
странство человека и ценностно‐смысловые составляющие его жизненного пространства»  
[6, с. 30]. В соответствии с этим важнейшей задачей становится подготовка педагогов с новой 
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парадигмой мышления, которых О.Г. Хмелева называет педагогами-творцами: личность, заинте-
ресованную в самоизменении, обладающую потребностью в саморазвитии и способную созда-
вать общественно значимые продукты собственной профессиональной деятельности [6, с. 32]. 

Если говорить о здоровье как о педагогической категории в контексте представлений постне-
классической науки с учетом развития педагогики как дисциплины, следует отметить ту же про-
блему: здоровый образ жизни как ценность может быть внедрен в рамках учебного и воспита-
тельного процесса только при условии активной позиции педагога, взаимодействия школы с се-
мьей, разработки учебных программ, включающих междисциплинарные связи и создающих ком-
плексное представление о здоровом образе жизни как о предпочтительной жизненной стратегии. 
Это, в свою очередь, возможно при наличии профессиональных «педагогов-творцов», отвечаю-
щих высоким требованиям, предъявляемым к качеству современного школьного образования. 

Современные исследователи выделяют в постнеклассической педагогике три основных под-
хода к пониманию здорового образа жизни: философско-социологическое направление, медико-
биологическое направление, психолого-педагогическое направление. 

Философско-социологическое направление, представителями которого являются В.И. Столя-
ров, О.А. Мильштейн, П.А. Виноградов, В.А. Пономарчук, Л.Ф. Филиппова, рассматривает здо-
ровый образ жизни как глобальную социальную проблему, составную часть образа жизни и лич-
ности в целом. М.А. Митяева цитирует определение О.А. Мильштейна, наиболее полно отража-
ющее понимание здорового образа жизни как философско-социологической категории: «Здоро-
вый образ жизни – это объективная потребность современного общественного развития. Он вы-
ступает важной характеристикой образа жизни личности и общества, одним из интегральных 
показателей культуры и социальной политики общества» [2, с. 21]. Это определение позволяет 
высветить глобальную проблему современного общества в области здоровьесбережения. В 
2006 году стартовали национальные проекты «Здоровье» и «Образование». Указом Президента 
Российской Федерации от 1 июня 2012 года №761 принята Национальная стратегия действий в 
интересах детейна 2012–2017 годы», в которой рассматриваются в том числе и вопросы здорово-
го образа жизни, а также описаны меры по развитию политики формирования здорового образа 
жизни детей и подростков. Одной из задач, поставленных в рамках Национальной стратегии, 
является развитие подростковой медицины, клиник, дружественных к детям и молодежи, стиму-
лирование потребности в здоровом образе жизни [3]. 27 мая 2014 года состоялось заседание Ко-
ординационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 года. Темой заседания стала охрана и укрепление здоровья подростков. При этом, не-
взирая на реализацию Национальной стратегии и принятие ряда мер, указанных в документе, 
заметной ориентации на здоровый образ жизни у подростков и старшеклассников не отмечается. 
В.В. Путин, выступая на заседании Координационного совета, привел следующую статистику: 
«По результатам диспансеризации 14-летних подростков, которая проводилась в 2011 году, абсо-
лютно здоровыми было признано чуть больше 16 процентов детей. Различные функциональные 
нарушения имели 54,3 процента, заболевания, связанные с инвалидностью, – более пяти процен-
тов. Все эти показатели – явное свидетельство неблагополучия в сфере здоровья подростков. По 
итогам диспансеризации прошлого года среди детей 15–17 лет число абсолютно здоровых под-
ростков увеличилось на 6 процентов, имеющих хронические заболевания – снизилось на 5 про-
центов. Тенденции позитивные, безусловно, есть, но кардинальных перемен пока не наблюдает-
ся» [1]. Основным противоречием в рамках данного подхода можно назвать то, что невзирая на 
важность здорового образа жизни для личности и общества в целом, немногие осознанно ему 
следуют. 

Медико-биологическое направление, представленное работами Н.М. Амосова, В.П. Петленко, 
Г.И. Царегородцева, Ю.П. Лисицына, А.Д. Степанова, А.В. Карасева, Г.И. Куценко, И.И. Брехт-
мана, А.П. Лаптева, во главу угла ставит профилактические медицинские мероприятия. «Здоро-
вый образ жизни – это комплекс оздоровительных мероприятий, обеспечивающих гармоническое 
развитие и укрепление здоровья, повышение работоспособности людей, продление их творческо-
го долголетия» [2, с. 22], – это определение, данное А.П. Лаптевым, отражает тенденции, зало-
женные в Федеральном законе №323-ФЗ от 21 ноября 2011 года «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации». Человек сам несет ответственность за свое здоровье, а госу-
дарство создает ему условия для его сохранения. Об этом в своем выступлении на заведении Ко-
ординационного совета сказал и В.В. Путин: «С юности нужно воспитывать самостоятельность и 
ответственность за состояние собственного здоровья» [1]. Проблема, выделенная в рамках меди-
ко-биологического направления, может быть рассмотрена в двух аспектах. Во-первых, участие, 
пусть и регулярное, в отдельных мероприятиях, не всегда приводит к формированию навыка, 
привычки и тем более ценности здорового образа жизни. Во-вторых, необходимо формировать и 
развивать мотивацию к здоровому образу жизни, чтобы старшеклассники самостоятельно и осо-
знанно выбирали его, а это очень сложно сделать, если педагоги и родители сами не следуют 
принципам сохранения и укрепления здоровья. 

Психолого-педагогическое направление, развиваемое М.Я. Виленским, В.М. Лабскиром, 
Б.Ф. Ломовым, базируется на идее о том, что для сохранения здоровья очень важна мотивация 
здорового образа жизни и главный фактор – сознание человека, его психология [2, с. 22]. По сло-
вам Т.Ф. Ореховой, «организация здоровьетворящего образования обеспечивается включением 
учителей и учащихся в активное творение собственного здоровья в ходе учебного процесса» 
[4, с. 61]. Важнейшей проблемой в рамках этого направления является развитие мотивации к здо-
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ровому образу жизни у всех участников воспитательно-образовательного процесса: старшеклас-
сников, родителей, педагогов, администрации школы и органов управления образованием. 

Таким образом, во всех этих направлениях так или иначе рассматривается вопрос мотивации 
человека к здоровому образу жизни, без которой любые принимаемые государством и образова-
тельными учреждениями меры не будут эффективными. Здоровье как педагогическая категория 
в рамках постнеклассической науки рассматривается через осмысление понятия здорового образа 
жизни, который возможен только при наличии мотивации и осознанности, предполагающих ак-
тивное вовлечение личности в заботу о собственном здоровье. 
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Аннотация: в статье рассматривается практика применения проектной технологии при 

изучении дисциплин социально-психологического цикла. Автор знакомит с методикой примене-
ния метода, мнением студентов, доказывает значение этого метода при изучении ряда дисци-
плин профессионального цикла. 
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Вхождение в профессию для многих выпускников средних общеобразовательных заведений 
начинается с ссуза (среднего специального учебного заведения). Качество подготовки будущего 
специалиста в решающей степени зависит от методов обучения студентов. Молодой специалист 
в любой профессиональной сфере должен уметь работать самостоятельно и в команде, уметь 
добывать знания из всевозможных источников, осваивать новые области деятельности. Эти уме-
ния формируются во время учебы, поэтому и процесс обучения должен строиться с учетом тре-
бований к будущему специалисту. Именно поэтому в данной работе будут раскрыты возможно-
сти применения проектной методики продуктивного обучения в реализации образовательного 
процесса колледжа. 

Несколько слов о самой проектной методике. Одним из первых педагогов, применивших про-
ектный метод, был Джон Дьюи. В рамках прагматической педагогики он использовал его для 
организации целесообразной деятельности детей с учетом их интересов. В отечественной педаго-
гике 20-х годов прошлого века также широко использовался данный метод, но в 30-е годы обра-
зование было полностью переведено на традиционное обучение. Представители современной 
зарубежной педагогики – немецкие педагоги Ингрид Бем и Йенс Шнайдер – считают, что сущ-
ность метода проектов состоит в стимулировании интереса учащихся к обучению через органи-
зацию их самостоятельной деятельности, постановке перед ними целей и проблем, решение ко-
торых ведет к появлению новых знаний и умений [3, с. 154]. 

Существуют разные типологические признаки проектов. В контексте настоящей работы мы 
принимает точку зрения Е.С. Полат [2, с. 23–28], которая считает, что в основе метода проектов 
лежит развитие познавательных, творческих навыков учащихся, критического мышления, уме-
ний самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном простран-
стве. Этим же автором выделены следующие типологические признаки проектов: 

1. По характеру доминирующей деятельности (поисковая, исследовательская, творческая, ро-
левая, прикладная, ознакомительно-ориентировочная). 

2. По предметно-содержательной области (монопроект, в рамах одной области знаний, меж-
предметный проект, на стыке различных областей). 

3. По характеру координации проекта (непосредственный, скрытый). 
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4. По характеру контактов. 
5. По количеству участников проекта. 
6. По продолжительности. 
Любой проект личностно – ориентирован, и это исключает ориентацию на среднего учащего-

ся. Проект может представлять собой организацию исследовательской работы студентов, напи-
сание и защиту рефератов, эссе, творческих работ, заменяющих экзамен, а может быть включен в 
предметное обучение как один из методов, ориентирующих студентов на самообразование. Под-
готовка и реализация проекта проходят несколько этапов, у каждого этапа своя образовательная 
цель [1, с.116–120]. 

Начинается любой проект с ориентировочного этапа, индивидуального или коллективного 
обсуждения проблемы, в ходе которого участники проекта приходят к пониманию того, какие 
цели они будут достигать и как достижение целей скажется на их образовании. На этом этапе 
идет обмен мнениями, личным опытом, активное обсуждение в микрогруппах темы проекта. 
Студенты приобретают компетенции, связанные с развитием своих познавательных интересов. 
Наш опыт показывает, что предпочтение отдается групповым проектом, поэтому в рамках перво-
го этапа создаются группы, участники которых будут выполнять проект, и каждый участник 
определяет свою задачу в ходе совместного выполнения проекта. 

Этап реализации проекта предполагает выбор методов исследования и поиска информации в 
учебной, научно-популярной литературе и т. п. На этом этапе участники самостоятельно работа-
ют над индивидуальными заданиями, а затем происходит промежуточное обсуждение получен-
ной информации в миро группе. Также выполняется практическая часть работы и оформление 
проекта. В результате работы на этом этапе участники учатся работать с источниками информа-
ции, исследовать условия практической деятельности, осуществлять практическую деятельность, 
делать выводы из ее результатов. 

Этап презентации включает в себя подготовку к защите и саму защиту проекта. Этап оцени-
вания проекта дает оценку активности каждого участника проекта в соответствии с его индиви-
дуальными возможностями и глубиной проникновения в проблему, здесь же оценивается степень 
привлечение знаний из других областей. На этом этапе участникам очень важно суметь доказать 
свои решения, заключения, выводы. Большое внимание уделяется эстетике оформления работы. 

Метод проектов применяется в Саратовском государственном профессиональ-
но‐педагогическом колледже СГТУ имени Ю.А. Гагарина для изучения МДК 
01.02.специальности 40.02.01.Мы предполагали, что применение проектной методики поможет 
студентам в развитии их мыслительных способностей, разовьет самостоятельность, сплочен-
ность, пробудит положительные эмоции, и, как следствие, повысит мотивацию к овладению 
профессией. Метод проектов используется нами при проведении практических работ. Согласно 
вышеприведенной классификации Е.С. Полат, в колледже выполняются прикладные (по характе-
ру доминирующей деятельности), межпредметные (по предметно-содержательной области), 
непосредственные, краткосрочные групповые проекты. Темы проектов связаны с изучаемым 
теоретическим материалом. Прежде чем студенты приступали к выполнению проектов, им пред-
лагалось заполнить листы самооценки письменных навыков и творческого мышления по 7 баль-
ной системе. Письмо в продуктивном обучении используется как орудие обучение, в проектных 
работах студентам придется описывать цели и задачи проекта, ход своей деятельности, это тре-
бует умения излагать свои идеи в письменной форме. Творческое мышление помогает в решении 
нестандартных задач, которые будут часто встречаться студентам в их профессиональной жизни. 
Анализ результатов мониторинга показал, что студенты достаточно высоко оценивают развитие 
своих письменных навыков – 5,7, творческое мышление ниже – 3,2. Все результаты оглашаются 
в группах, обсуждение полученных данных проходит сначала в письменной форме (эвристиче-
ские сочинения), а затем, написанные сочинения исследуются студентами с содержательной точ-
ки зрения. Работая в парах (по выбору), участники выявляют микротемы в сочинениях, сравни-
вают точки зрения на одну и ту же проблему. На этом этапе, условно названном нами подгото-
вительным, важно показать студентам необходимость умения выразить свою точку зрения, 
найти разные пути решения проблемы, обосновывается мысль, что эти умения приобретаются во 
время выполнения, представления и защиты проектов. 

В колледже использовались следующие формы работы над проектами: исследовательская ра-
бота, создание наглядного пособия. С целью создания развивающей среды во время реализации 
проекта кабинет переоборудуется в «учебную мастерскую»: организуется мини-библиотека с 
подборкой необходимых книг, журналов, студенты приносят ксерокопии тех источников, кото-
рых нет в библиотеке колледжа; пространство переоборудуется так, чтобы всем участникам было 
удобно работать. Необходимый тестовый материал готовится студентами самостоятельно, с ис-
пользованием компьютера и множительной техники. Если студенты выполняют проект, охваты-
вающий исследованием студентов всего колледжа, например, «Какого цвета наше настроение?», 
в этом случае, для группы устанавливается особый график учебной работы. 

Итог работы – презентация проекта и оценка выполненной работы. В оценивании участвуют 
студенты и преподаватели, которые оказывали помощь в реализации проекта. Перед презентаци-
ей вырабатываем нормы оценок проектов: логичность, понятность изложения, грамотность, 
оформление, степень участия в реализации (для проектов, выполняемых в микрогруппах). Пре-
зентация проходит в форме конференции, участниками которой становятся студенты разных 
специальностей, изучающие одну дисциплину. Изучение дисциплин завершается, в том числе, и 
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написанием эссе, в котором студенты делятся своими мыслями о проектном методе, указывают 
свои достижения и дают им оценку. Так, 37% студентов отметили, что проектная методика рас-
ширила их кругозор, 52% поняли, что знания по дисциплине пригодятся им в работе по специ-
альности, хотя раньше не считали изучаемую дисциплину важной и нужной, 86% указали, что 
после выполнения проекта изменили отношение к получаемой специальности, некоторым проек-
ты дали даже больше, чем практика по специальности. Таким образом, промежуточный итог по-
казывает положительную динамику применения проектного метода при обучении студентов 
колледжа. Дальнейшая работа должна строиться по расширению продуктивного компонента в 
обучении и перевода на проектный метод не только практических, но и теоретических занятий. 
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МЕТОДИКА СПОРТИВНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ ПО УПРАЖНЕНИЯМ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА (ВФСК) 

Аннотация: в статье представлены результаты исследования модельно-целевого проекти-
рования спортивно-ориентированной физической подготовки по упражнениям комплекса ГТО, 
показана результативность выполнения норм комплекса ГТО и НФП-2009 учащимися специали-
зированных классов профильной оборонно-спортивной подготовки. 

Ключевые слова: модель, спортивно-ориентированная подготовка, комплекс ГТО, экспери-
ментальная группа, контрольная группа, физическая подготовленность. 

Повышение эффективности подготовки учащейся молодежи к выполнению нормативов 
ВФСК предполагает использование современных направлений и технологий оптимизации физи-
ческой подготовки [1; 3]. Одной из таких технологий является технология спортив-
но‐ориентированной физической подготовки. 

Цель исследования: 
 разработать и экспериментально обосновать опытную модель спортивно‐ориентированной 

подготовки к выполнению норм ВФСК. 
Организация исследования 
Исследование выполнено на базе специализированного учебного центра «Аванпост» в 2011 – 

2013 гг. В эксперименте участвовали учащиеся‐юноши 16–17‐летнего возраста (КГ – 15 человек, 
ЭГ – 18 человек). 

Содержание, количество занятий, объем выполняемых упражнений был одинаков в обеих 
опытных группах. 

Различие заключалось в организации и методике физической подготовки. Учащиеся кон-
трольной группы занимались по общепринятой методике подготовки в отдельных видах упраж-
нений комплекса. 

Организация и проведение занятий в экспериментальной группе осуществлялось на основе 
модельно‐целевого подхода, широко используемого в спортивной практике и комплексирования 
упражнений ВФСК [6]. 

На основе анализа характера и условий соревновательной деятельности в летнем и зимнем 
полиатлоне, атлетическом двоеборье, исследования физической подготовленности спортсменов 
различной квалификации, были определены специальные физические качества, необходимые для 
успешного выступления в соревнованиях, разработаны модели спортсменов различной квалифи-
кации и их физической подготовки [3–5]. 

Тренировочный процесс был организован в соответствии с общепринятой периодизацией, за-
дачами и содержанием спортивной подготовки в годичном цикле. 

Оценка результатов тестирования проводилась в соответствии с нормативными требованиями 
комплекса ГТО [1] и Наставления по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской 
Федерации (НПФ‐2009) [2]. 
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Результаты исследования приведены в таблицах 1 и 2. 
Таблица 1 

Показатели физической подготовленности (М+Ж) 
 

№ 
п\п 

Контрольные упражнения Ед. изм. Группа, результаты Р 
КГ ЭГ

1 Бег на 100 м. с 14,3 ± 0,02 13,9 ± 0,03  < 0,05 
2 Бег на 3000 м. с 732 ± 4,6 713 ± 3,5 < 0,05 
3 Подтягивание  Кол-во 10 ± 1 14 ± 1 < 0,05 
4 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа  Кол-во 28 ± 1 36 ± 1 < 0,01 
5 Сгибание и разгибание рук в упоре 

на брусьях  
Кол-во 13 ± 1 18 ± 1 <0,01 

6 Угол в упоре на брусьях с 6,5 ± 0,4 18,2 ± 0,3 <0,01 
7 Прыжок в длину с места см 218 ± 0,8 231 ± 0,7 <0,01 
8 Поднимание туловища из и. п. лежа 

за 1 мин. 
Кол-во 42 ± 1 48 ± 1 <0,01 

9 Рывок гири 16 кг за 1 мин. Кол-во 21 ± 1 27 ± 1 <0,01 
10 Метание гранаты м 33,6 ± 0,7 38,3 ± 0,9 <0,01 
11 Плавание 100 м. в\с с 114 ± 1,1 96 ± 0,8 <0,01 

 

Анализ материалов таблицы 1 свидетельствует о том, что среднегрупповые результаты в КГ 
во всех упражнениях, кроме прыжка в длину с места, соответствуют нормативам ГТО на «сда-
но». 

В ЭГ среднегрупповые результаты во всех упражнениях, кроме прыжка в длину с места, соот-
ветствуют нормативам ГТО на «золотой» значок. 

В соответствии с критериями оценки НФП‐2009, среднегрупповые результаты КГ в прыжках 
в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре на полу и на брусьях, в удержании угла в 
упоре на брусьях оцениваются «неудовлетворительно». 

В ЭГ среднегрупповые результаты в беге на 3 км, поднимании туловища, метании гранаты, 
рывке «хорошо», в остальных упражнениях – «удовлетворительно». 

Среднегрупповые результаты в экспериментальной группе существенно и достоверно  
(р < 0,05 – 0,01) выше, по сравнению с результатами контрольной группы. 

Оценка показателей физической подготовленности опытных групп (в % от общего количе-
ства) приведена в таблице 2. 

Таблица 2 
Оценка показаний физической подготовленности 

 

№ п\п Контрольные 
упражнения 

Результаты выполнения (в %)
ГТО НПФ – 2009

сдано зол. 5 4 3 2 
1 Бег на 100 м. 53,3 

16,7 
46,7 
83,3 

6,7
27,8

13,3
33,3

60,0 
33,3 

20,0 
5,6 

2 Бег на 3000 м. 66,7 
0 

33,3 
0 

6,7
16,7

13,3
27,8

46,7 
38,9 

33,3 
16,6 

3 Подтягивание  26,7 
0 

73,3 
100 

13,4
33,3

53,3
55,6

33,3 
11,1 

0 
0 

4 Сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лежа

33,3 
11,1 

53,3 
88,9 

13,3
27,8

26,7
66,7

33,3 
5,5 

26,7 
0 

5 Сгибание и разгиба-
ние рук в упоре  
на брусьях  

– 
– 

– 
– 

–
– 

–
– 

–
– 

– 
– 

6 Угол в упоре  
на брусьях  

– 
– 

– 
– 

0
11,1

13,3
22,2

46,7 
66,7 

40,0 
0 

7 Прыжок в длину  
с места 

53,3 
44,4 

33,3 
55,6 

13,3
26,7

20,0
22,2

46,7 
44,4 

20,0 
6,7 

8 Поднимание туло-
вища за 1 мин. 

40,0 
5,5 

46,7 
94,5 

13,3
33,3

60,0
61,2

26,7 
5,5 

0 
0 

9 Рывок гири 16 кг 
за 1 мин. 

26,7 
0 

73,3 
100 

20,0
33,3

53,3
61,2

26,7 
5,5 

0 
0 

10 Метание гранаты 46,7 
0 

53,3 
100 

6,7
11,2

33,3
45,2

53,3 
38,3 

6,7 
5,5 
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Анализ материалов таблицы 2 свидетельствует о том, что нормативы ГТО на «золотой» зна-
чок выполняют от 83,3% до 100% учащихся экспериментальной группы и от 33,3% до 73,3% 
учащиеся контрольной группы. 

Показатели общей и качественной успеваемости в беге на 3 км свидетельствуют об относи-
тельно низком уровне проявления общей выносливости учащимися обеих опытных групп. 

Качественная успеваемость учащихся экспериментальной группы существенно и достоверно 
(р < 0,01) выше, по сравнению с успеваемостью учащихся контрольной группы. Общая оценка 
физической подготовленности учащихся экспериментальной группы по упражнениям 
НФП‐2009 – «хорошо», учащихся контрольной группы – «удовлетворительно». 

В результате исследования выявлена высокая эффективность подготовки учащихся к выпол-
нению норм Всероссийского физкультурно‐спортивного комплекса на основе летнего и зимнего 
полиатлона, атлетического двоеборья, т.е. спортивно‐ориентированной подготовки. Учащиеся 
экспериментальной группы по показателям среднегрупповых результатов, общей и качественной 
успеваемости во всех упражнениях комплекса значительно превосходят учащихся контрольной 
группы. 
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ОБОГАЩЕНИЯ 
РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: данная работа посвящена проблеме увеличения словарного запаса детей до-
школьного возраста. При решении данного вопроса автор считает необходимым использование 
дидактических игр, являющихся сильным стимулятором умственной и коммуникативной дея-
тельности. В итоге исследователь приходит к выводу о важности использования дидактиче-
ских игр, способствующих развитию речевой активности детей. 

Ключевые слова: дидактическая игра, речевое развитие, словарный запас, дошкольники. 

В дошкольном возрасте большое значение в речевом развитии детей имеет игра. «Игра – это 
фантастический мир, освобожденный от деспотизма и подавления взрослых, мир открытия вы-
тесненных желаний, мир реализации нереализуемого» (А.С. Спиваковская). Игровые методы 
достаточно разнообразны. Наиболее распространенным приемом является дидактическая игра. 
Эти игры способствуют развитию познавательной деятельности. 

Развитие речи у ребенка происходит с определенной постепенностью. Так усвоение частей 
речи происходит со следующей последовательностью: существительные – это обычно первые 
слова, глаголы появляются почти одновременно с существительными, наречия – несколько поз-
же. Некоторые формы местоимений появляются очень рано и прочно усваиваются. Прилагатель-
ные начинают употребляться в речи гораздо позднее, затем наречия, числительные и служебные 
слова. Причастия и деепричастия усваиваются только в школьном возрасте. 

Дидактическая игра – сильный стимулятор умственной и коммуникативной деятельности де-
тей. Она позволяет закрепить знания и навыки дошкольников, применить их на практике, при-
учает к самостоятельности в работе, соблюдению норм речевого этикета, активизирует творче-
скую деятельность. А.В. Запорожец, оценивая роль дидактической игры, пишет, что необходимо 
добиваться того, чтобы дидактическая игра была не только формой усвоения отдельных знаний и 
умений, но и способствовала бы общему развитию ребенка, служила формированию его способ-
ностей [3, с. 12]. Для дидактических игр характерно наличие задачи учебного характера. Ею ру-
ководствуются взрослые, применяя ту или иную дидактическую игру, но облекают ее в занима-
тельную для детей форму. 

В детском саду активно используются различные виды дидактических игр для развития сло-
варя дошкольников. Следует только отметить, что подбирать игровой материал педагоги должны 
в соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями детей и задачами словарной 
работы. 
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Использование дидактических игр для решения задач речевого развития даёт возможность за-
креплять и уточняют словарь дошкольников. Изменение и образование слов, упражняют в со-
ставлении связных высказываний, развивают объяснительную речь. В этих играх ребенок попа-
дает в ситуации, когда он вынужден использовать приобретенные речевые знания и словарь в 
новых условиях. Они проявляются в словах и действиях играющих. 

Дидактическая игра – эффективное средство закрепления грамматических навыков, так как 
благодаря эмоциональности проведения и заинтересованности детей они дают возможность мно-
го раз упражнять ребенка в повторении нужных словоформ. 

В зависимости от материала дидактические игры разделяются на три вида: игры с предметами 
(игрушками, природным материалом и пр.), настольные печатные игры и словесные игры. Эти 
игры успешно используются для активизации словаря дошкольников. 

Игры с предметами наиболее доступны детям младшего дошкольного возраста, так как они 
основаны на непосредственном восприятии, соответствуют стремлению ребенка действовать с 
вещами и таким образом знакомиться с ними, кроме того, ребенок с желанием называет увиден-
ные предметы. Играть в эти игры ребенок начинает в раннем возрасте и не утрачивает своего 
интереса к ним на протяжении всего дошкольного детства. В младшем дошкольном возрасте 
многие игры с игрушками сопровождаются движениями, что соответствует особенностям вос-
приятия и мышления ребенка. 

Настольные печатные игры так же, как и игры с предметами, основаны на принципе 
наглядности, но в этих играх детям дается не сам предмет, а его изображение. Содержание 
настольных игр разнообразно. Некоторые виды лото и парные картинки знакомят детей с от-
дельными предметами (транспорт, одежда), с животными, птицами, овощами, фруктами, их 
качествами и свойствами. Другие уточняют представления о сезонных явлениях природы (лото 
«Времена года»), о различных профессиях (игра «Что кому нужно?»). Как и дидактическая иг-
рушка, настольная печатная игра хороша в том случае, когда она требует самостоятельной ум-
ственной работы. 

Наиболее сложны словесные игры, не связанные с непосредственным восприятием предмета, 
подразумевают оперирование представлениями. Эти игры имеют большое значение для развития 
мышления ребенка, так как в них дети учатся высказывать самостоятельные суждения, делать 
выводы и умозаключения, не полагаясь на суждения других, замечать логические ошибки. 
Например, «Закончи предложение», «Скажи наоборот», «Назови ласково». 

Словесные игры проводятся преимущественно в старших группах и очень важны для подго-
товки детей к школе, так как требуют и, следовательно, развивают умение внимательно слушать, 
быстро находить нужный ответ на поставленный вопрос, точно и четко формулировать свои 
мысли, применять знания. 

Таким образом, использование дидактических игр способствует развитию речевой активности 
детей. Развитие в ходе игровой деятельности речи дошкольников – попытка учить детей светло, 
радостно, без принуждения. 
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ФИНСКИЕ ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: автор сообщает, что в Петрозаводском государственном университете про-

водится широкий спектр исследований в сфере изучения состояния и перспектив использования 
финских инноваций. Исследователь указывает, что Финляндия, продемонстрировавшая высо-
чайшие достижения образования, привлекательна для изучения ее опыта в области образова-
тельных инноваций.  

Ключевые слова: образование, тенденции развития образования, терминология, финские  
инновации. 

В Петрозаводском государственном университете проводится широкий спектр исследований 
в сфере изучения состояния и перспектив использования финских инноваций [4; 7; 11; 16–18]. 
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В последние годы важное место среди этих исследований заняло изучение финских инноваций в 
области образования. 

В настоящей работе мы сосредоточились на анализе работ в сфере изучения финских иннова-
ций К.Н. Тарасова, Н.И. Бальчюнене, В.М. Кирилиной. 

В работах [3; 6], опираясь на работы российских и зарубежных ученых, сделан обоснованный 
вывод о том, что необходимость системной трансформации отечественной системы образования, 
осуществляемой на основе государственной образовательной политики, обуславливает необхо-
димость анализа передовых тенденций развития образования в самых инновационных странах 
мира. К сожалению, авторами не сделан вывод о необходимости трансфера образовательных ин-
новаций. 

Справедлив вывод авторов, ссылающихся на работы М.О. Бражника и других ученых, о 
том, что Финляндия, продемонстрировавшая высочайшие достижения образования, привлека-
тельна для изучения ее опыта в области образовательных инноваций, что пример Финляндии 
показывает тесную связь эволюции образовательной системы с сокращением бедности и нера-
венства. 

Ссылаясь на работы Д.А. Володина (Тула, 2011), авторы отмечают, что современные фин-
ские школы, профессиональные училища и университеты являются результатом четырех деся-
тилетий реформы системы финского образования. Серьезное внимание в исследованиях Петр-
ГУ занимают вопросы изучения мультикультурного образования в условиях глобализации и 
интеграции и опыта преподавания в Финляндии русского языка как родного и как иностранно-
го [3; 4; 6; 13; 15]. 

Отмечено, что серьезное внимание авторы уделяют вопросам разработки профессиональных 
русско-финских и финско-русских словарей. При этом они достаточно детально анализируют 
посвященные терминологии и опубликованные в Финляндии работы И.С Кудашева [10] и опуб-
ликованные в издательстве ПетрГУ работы И.Р. Шегельмана. Авторы отмечают, что интенсифи-
кация профессионального общения в условиях глобализации и интеграции является важнейшим 
фактором, обуславливающим необходимость разработки широкого спектра профессиональных 
словарей [1; 2; 5; 12; 14; 19]. 

Очень важная тема рассмотрена в работах В.М. Кирилиной и Н.И. Бальчюнене, посвященных 
развитию обучения в сфере физической активности, тестирования физической дееспособности и 
адаптивной физической культуры в Финляндии [8; 9]. 

Анализ авторов показал, что финский опыт развития образования целесообразно использо-
вать для развития российского образования в условиях глобализации. 
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Аннотация: авторами рассматриваются интеграционные процессы в современном ком-
плексе «Школа – вуз. В результате исследования на основании анализа опыта работы действу-
ющего интегративного комплекса и мониторинга эффективности его деятельности были выяв-
лены актуальные и потенциальные перспективы развития интеграционных процессов в ком-
плексе «Школа – вуз», выделена педагогическая структура. 
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В настоящее время автономия образовательных организаций является ответом на вызовы 
времени, требующие интеграций усилий различных специалистов по гармонизации образова-
ния молодого поколения. В интегративных системах «Школа – вуз» предусмотрены процессы 
адаптации школьников к системе профессионального образования, процессы, сближающие 
требования школы и вуза в отношении образовательных результатов и продуктов. В этой си-
стеме социальных требований организуются многие интегративные комплексы разных типов. 
Изучение состояния одного из них, а именно интегративного комплекса «Школа – вуз» являет-
ся целью проведенного авторами исследования. К компонентам данного интегративного ком-
плекса относятся: 

1. Организационная форма. 
2. Содержание образования. 
3. Педагоги школы и вуза. 
4. Дидактические процессы. 
5. Учащиеся и студенты. 
Эти компоненты в различных сочетаниях в указанном комплексе выполняют ряд аддитивных 

функций, среди которых наиболее значимыми являются представленные на рис. 1. 
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Рис. 1. Функции интеграционного комплекса «Школа – вуз» (на базе школы №187 – 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского») 

Анализ социально-экономических, политических и региональных условий позволил опреде-
лить следующие перспективные направления развития регионального интегративного комплекса: 

1) непрерывность и преемственность образования; 
2) институализация воспитательных и социализирующих влияний социума на формирование 

ценностей подростков; 
3) консолидация общественных усилий с целью формирования заинтересованного отношения 

к собственному здоровью; 
4) создание общей творческой среды, обеспечивающей возможность самореализации каждо-

му субъекту образовательного процесса; 
5) открытость и общественное участие в управлении образованием в интегративном комплек-

се «Школа – вуз»; 
6) комплексное сопровождение профессионального развития педагогов. 
Такие перспективные направления развития интеграционной системы «Школа – вуз» имеют 

большой потенциал. Они благоприятствуют появлению и нормативному закреплению в системе 
регионального образования уникальной инновационной педагогической практики, объединяю-
щей возрастно-сообразную педагогическую деятельность, педагогические исследования и педа-
гогические проекты, формирование новых типов профессиональных педагогических сообществ 
на основе полного использования ресурсов образовательного учреждения для принципиально 
новых программ, а также формирования дополнительных структур инновационного характера. 

В современных условиях, связанных с ориентированием образовательных учреждений на 
международное сотрудничество, развитие целостного образовательного пространства потребно-
сти рынка труда возрастает роль инновационных интегративных комплексов «Школа – вуз». Рас-
смотренная авторами система позволяет системно и эффективно реализовывать основные задачи 
современного образования и оптимизировать работу интегративных комплексов типа «Шко-
ла‐вуз». 
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АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЕКТИНА 
Аннотация: на сегодняшний день возобновление производства пектина на территории Рос-

сии является актуальным, так как в стране существует глубокая импортная зависимость от 
данного продукта. В работе авторами проведен анализ потенциала российского рынка пектина, 
оценены затраты на создание производства пектина по сравнению с существующей системой 
утилизации свекловичного жома на сахарном заводе. 

Ключевые слова: пектин, свекловичный жом, сахарный завод, загрязнение, отходы, лито-
сфера, пищевая промышленность, импортная зависимость. 

В век высоких технологий актуальным направлением исследований становятся проблемы 
охраны окружающей среды и ресурсосбережения. Особое внимание уделяется созданию безот-
ходных и малоотходных производств. Проблема утилизации отходов, которые несут потенци-
альную опасность окружающей среде и здоровью человека, уже стала глобальной проблемой 
человечества. 

Сахарный завод является объектом пищевой промышленности, а именно предприятием, про-
изводящим необходимо важный продукт для человека – сахар. На сегодняшний день на данных 
предприятиях существуют лишь системы очистки воздуха (с применением циклонов) и сточных 
вод (с использованием полей фильтрации), отходы же сахарного производства используются не в 
полной мере и наносят урон окружающей среде. 

 

Рис. 1. Использование свекловичного жома в России 
 

В работе проведен анализ путей утилизации отходов сахарного производства, по результатам 
которого можно сделать вывод о том, что в России меласса и фильтрационный осадок нашли свое 
применение (меласса используется в производстве дрожжей, получения этилового спирта, в каче-
стве кормовой добавки, а фильтрационный осадок используется в подщелачивании почв и произ-
водстве удобрений). Согласно оценке Союзроссахара [1, с. 64–67] построена диаграмма использо-
вания свекловичного жома в России (рисунок 1). Из которой видно, что свекловичный жом, объе-
мы образования которого составляют 65% от объема перерабатываемой свеклы, на 40% остается 
невостребованным (используется только в качестве корма КРС и производства удобрений). 

 

 

Рис. 2. Затраты на производство для существующей и разработанной систем утилизации 
свекловичного жома на сахарном заводе 
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Производство пектина позволит решить проблему утилизации свекловичного жома на сахар-
ном заводе. В работе рассмотрена существующая система утилизации жома и разработана систе-
ма ресурсосбережения при функционировании сахарного завода с получением пектина [2]. Для 
внедрения спроектированной системы защиты литосферы на сахарном заводе не требуется до-
полнительных площадей, так как производство пектина предлагается разместить на самом пред-
приятии. На рисунке 2 представлены результаты расчетов затрат на существующую и разработан-
ную системы утилизации жома, проведенные согласно методике Расчета эколого‐экономических 
показателей деятельности структурного подразделения предприятия (цеха) [3, с. 6–38]. 

В России нет собственного производства пектина уже с 1992 года, когда оно было остановле-
но в связи с использованием агрессивных сред в технологии получения. Поэтому, несмотря на 
имеющуюся сырьевую базу (79 действующих сахарных заводов РФ), в стране существует им-
портная зависимость в данном продукте. 

 

 

 

Рис. 3. Производители пектина на российском рынке пектина 
 

Согласно данным Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия в Республике Башкорто-
стан [4] объем перерабатываемой сахарной свеклы в год составляет 1786 тыс.тонн, из которой 
образуется 970 тыс.тонн свекловичного жома, из которого можно получить 47 тыс.тонн пектина. 
На рисунке 3 представлены основные мировые производители пектина. 

Стоимость 1 кг пектина в среднем составляет 25$ (1350 руб.). Средняя потребность одной 
кондитерской фабрики в пектине составляет 10 тонн в месяц, следовательно, кондитерские фаб-
рики, которые являются основными потребителями пектина, тратят в месяц в среднем 13500000 
руб. на приобретение пектина. 

Таким образом, в России существует реальная возможность и необходимость производство 
пектина из свекловичного жома. 
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Аннотация: в статье раскрываются особенности понятия «гражданская идентичность». 
Показывается взаимосвязь психологических детерминантов, влияющих на усвоение личностью 
позитивных ценностей в направлении развития как собственного потенциала, так и потенциала 
своих социальных групп ради прогресса и процветания общества. Выделены факторы, которые 
оказывают влияние на выраженность гражданской идентичности. Приведены результаты ис-
следования взаимовлияния гражданской идентичности как свобода выбора, опирающаяся на 
рефлексивно-критическое отношение к миру и формирующаяся на основе собственного опыта, 
активной жизненной позиции при соблюдении баланса личных и общественных интересов с 
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нятие, ценности гражданского общества. 

Изучая феномен «гражданская идентичность», мы делаем акцент на понимании ее как осо-
знание принадлежности к сообществу граждан, не связанных с конкретным государством, а со-
отнесение себя со структурами общества на основе гражданских ценностей, опирающееся на 
значимый смысл такого объединения (Акимова, 2013; Акимова, Персиянцева, 2014). Основой 
гражданской идентичности в данном её понимании является осознанное присвоение гражданских 
ценностей, таких как внутренняя свобода, равноправие, личное достоинство, право на свободную 
информацию, справедливый независимый суд, ценности человеческой жизни, честные выборы, 
необходимости защиты меньшинства от давления большинства, признания ценности личности 
[4, с.72–78; 5, с.10–15]. 

Эти идеи берут своё начало от философско‐религиозных и политических доктрин. В работе 
«Два трактата о правлении» Джон Локк (1689) писал о «естественном состоянии» человека – со-
стоянии свободы и равенства между людьми. При этом он разводит понятия «своеволие» (все-
дозволенность) и «состояние свободы». «Состояние свободы, это тем не менее не состояние 
своеволия; хотя человек в этом состоянии обладает неограниченной свободой распоряжаться 
своей личностью и собственностью, у него нет свободы уничтожить себя или другого… Есте-
ственное состояние имеет закон природы, которым оно управляется и который обязателен для 
каждого; и разум, который является этим законом, учит всех людей, которые пожелают с ним 
считаться, что, поскольку все люди равны («состояние полнейшего равенства, где, естественно, 
нет никакого превосходства и юрисдикции одного над другим») и независимы, ни один из них не 
должен наносить ущерб жизни, здоровью, свободе или собственности другого; и, имея в общем 
владении одну данную на всех природу, мы не можем предполагать, что среди нас существует 
такое подчинение, которое дает нам право уничтожать друг друга» [7, с. 262–264]. Соблюдение 
этих «естественных, дарованных свыше прав человека» стимулирует объединение людей ради 
решения стоящих перед обществом глобальных задач, что и приводит к его развитию и обновле-
нию. Разум, который «учит всех людей» соблюдать законы гражданского общества, способствует 
пониманию приоритетов индивидуальных свобод и прав человека, утверждает идеал свободной 
личности, которая может включаться в различные социальные общности, обладая равными пра-
вами с другими. 

Именно развитие, укоренение и единство гражданских ценностей объединяет людей, консо-
лидирует их в единую гражданскую общность независимо от их национальности, религии, про-
фессии, что способствует реализации ими единых целей. Появление достаточного числа граждан, 
то есть индивидов с высоким уровнем гражданской идентичности, которых характеризует авто-
номность от государства, гражданская активность, а также развитие общественных организаций, 
возникновение которых зависит от уровня развития гражданственности, являются условием об-
щественного прогресса. 

Гипотеза исследования, изложенная ниже, заключаются в том, что выраженность граждан-
ской идентичности связана с интеллектуальными характеристиками личности, важнейшей из 
которых является уровень сформированности мышления. Л.С. Выготский (1926) писал, мышле-
ние представляет собой «систему внутренней организации опыта» [6, с.162], «участие всего 
нашего прежнего опыта в разрешении текущей задачи» [6, с. 167]. 
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Гражданин – это человек, который опираясь на свой прежний жизненный опыт, критически 
использует получаемую новую информацию для формирования своего мнения. Он способен от-
стаивать свои взгляды, убеждения, ориентирован на мыслительную самостоятельность, а не пас-
сивно присоединяется к мнениям большинства. Он понимает национальные интересы и актуаль-
ные направления современной политики. 

Формирование потребностей у человека, его личностных черт, ценностных установок, пове-
денческих реакций обусловлено социальной и культурной интерпретацией окружающего мира. 
Процесс интерпретации может носить искаженный характер, так как нередки случаи, когда мен-
талитет ряда народов, социальных групп, отдельных людей, в том числе россиян, подвергаются 
воздействию большого количества противоречивых, деструктивных, мировоззренческих идей. 

Понимая обобщающие признаки, основы выявляемых различий в присвоении ценностей 
гражданского общества, человек применяет их в собственном поведении, адаптируясь к требова-
ниям социальной среды. По словам Л.С. Выготского (1996), мышление есть «...внутренняя орга-
низация более сложных форм опыта, психологическая сущность которой сводится в конечном 
счёте к известному отбору из множества представляющихся возможными реакций единственно 
нужных в соответствии с основной целью, которую должно решить поведение» [6, с. 93]. 

Разумный человек, интерпретируя окружающую действительность, направляет свою деятель-
ность на анализ и оценку средовых факторов, причинно‐следственных отношений, характеризу-
ющих влияние личности на процессы, происходящие в обществе. Адекватность интерпретацион-
ной деятельности, на наш взгляд, зависит от интеллектуальных характеристик личности. 

Гражданская идентичность как личностная характеристика, связанная с ценностной состав-
ляющей самосознания, как внутренний стимул включения индивида во взаимоотношения с 
окружающими, отражает направленность на сознательное осмысленное отношение к их установ-
кам, нормативам, взглядам, представлениям, на их оценку и выбор собственных ценностей, то 
есть на одну из существенных сторон нормативопринятия. Нормативопринятие в общем виде 
можно определить как осознанное, имеющее индивидуальную выраженность стремление лично-
сти следовать социально‐психологическим требованиям. Нормативопринятие обеспечивает не 
только усвоение знаний, умений, культурных норм, но и процесс формирования потребностей, 
мотивов, личностных черт, установок, ценностей, а также индивидуальных особенностей их реа-
лизации в конкретном социуме [1; 2, с. 45–56]. 

Теоретической основой решения поставленных задач является нормативный подход к лично-
сти и индивидуальности, выделение нормативных требований к тем сторонам личностного раз-
вития индивидов, которые описываются как гражданская идентичность и гражданское поведе-
ние. Развивая в рамках концепции нормативопринятия изложенные выше методологические по-
ложения, мы полагаем, что присвоение и использование позитивных ценностей гражданского 
общества, дифференцирующие образовательно‐возрастные группы, связаны с интеллектуальны-
ми характеристиками индивидов. 

Концепция нормативопринятия предлагает в качестве объяснительного принципа рассматри-
вать отношение к нормативам (Акимова, Горбачёва, Козлова, 2012; Акимова, Горбачёва, 2013). 
Так, на принятие гражданских нормативов влияют понимание среды, проблем и перспектив раз-
вития общества, самостоятельность выработки точки зрения, умения давать и формулировать 
оценки явлениям и событиям и т.д. В основе степени выраженности принятия гражданских цен-
ностей лежит интеллект как системообразующее качество человеческой индивидуальности, важ-
нейший личностный ресурс человека. Интеллект играет ведущую роль в разрешении комплекса 
социальных и индивидуально‐психологических проблем человека, от него зависит успешность 
деятельности, разумность поведения человека и взаимоотношений с окружающими. С интеллек-
том связаны направленность и установки личности, система её ценностей и самоотношение, он 
формирует личностный облик человека. 

В теоретическом плане представляется актуальным установление характера влияния интел-
лектуальных особенностей на специфику и уровни принятия личностью ценностных нормативов 
гражданского общества. По сути, речь идёт об интеллектуальной дифференциации личности в 
установлении специфики формирования гражданской идентичности. 

Для проверки гипотезы было проведено исследование на выборочной совокупности студен-
тов г. Москвы. Численность выборки 52 человека. 

Диагностика гражданской идентичности проводилась с помощью проективной методики, раз-
работанной М.К. Акимовой и Е.И. Горбачёвой. Эта диагностическая методика направлена на 
оценку ценностной основы гражданской идентичности. Стимульный материал методики состоит 
из 27 рисунков с изображенными житейскими ситуациями, отношение к которым и их интерпре-
тация позволяют оценивать принятие/непринятие ценностей гражданского общества. На перед-
нем плане нарисованы два персонажа, один из которых произносит слова, оценивающие или 
комментирующие изображённые ситуации. С другим персонажем субъект должен себя иденти-
фицировать и ответить на слова собеседника или увиденную ситуацию. За каждый ответ можно 
получить от –2 до 2 баллов в зависимости от активности занимаемой позиции, её мораль-
но‐правовой или прагматической, позитивной или негативной оценки, попыток трактовать свое 
отношение к ситуации. Задания дифференцируются по 7 шкалам, оценивающим принятие раз-
ных групп ценностей: равенства прав этнических меньшинств, сексуальных меньшинств, нали-
чия политических прав, либеральных ценностей, признание прав обездоленных (милосердие) и 
прав лиц с ограниченными возможностями, позитивное отношение к России (патриотизм). 
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В таблице 1 представлены результаты методики Гражданская идентичность (общие баллы и 
баллы по отдельным шкалам). 

Таблица 1 
Показатели методики Гражданская идентичность  

исследованной группы студентов 
 

Группа Разброс баллов Среднее арифметическое Стандартное отклонение 

Общий балл от –21 до 41 13,45 12,31 

Шкала 1 от –5 до5 0,85 1,74 

Шкала 2 от –3 до 4 0,23 1,12 

Шкала 3 от –3 до 18 6,19 4,45 

Шкала 4 от –5 до 6 -0,37 3,07 

Шкала 5 от –3 до 5 2,75 1,62 

Шкала 6 от –2 до 4 1,65 1,63 

Шкала 7 от –4 до 5 0,87 1,94 
 

Результаты оценки интеллектуального развития исследованной группы студентов (показатели 
ТУРВ) таковы: разброс от 37 до 99; х = 85,22; о = 20,97. 

Специфика и степень умственного развития были диагностированы авторским Тестом ум-
ственного развития взрослых (ТУРВ) (Акимова с соавт., 2010). ТУРВ (как и другие тесты интел-
лекта) оценивает сформированность разных сторон мышления (информированность, то есть со-
держание мышления, и мыслительные действия) [3, с. 51–61]. 

В обработке и анализе результатов исследования применялись дескриптивная статистика и 
корреляционный анализ. 

Применив метод ранговой корреляции Спирмена, мы получили результаты, представленные в 
таблице 2. 

Таблица 2 
Корреляции ТУРВ с показателями методики Гражданская идентичность 

 

Шкалы ГИ 1 2 3 4 5 6 7 Общий балл 

Корреляции –0,20 –0,06 0,23* 0,40** –0,01 0,01 0,05 0,28* 
 

Таким образом, общий уровень, отражающий степень принятия ценностей гражданского об-
щества, коррелирует с показателями психометрического интеллекта. Кроме того, значимые кор-
реляции получены при соотнесении двух шкал методики Гражданская идентичность (Либераль-
ные ценности и Политические права). Получено, что уровень развития мышления влияет на 
представления студентов относительно ценности экологии, заботы о природе, чистоте окружаю-
щей среды. Студенты с высоким уровнем интеллектуального развития ценят честь и достоинство 
личности («должно быть уважение друг к другу независимо от того, кто начальник, а кто подчи-
нённый», «начальник тоже человек, и может ошибаться»). Важна для них такая ценность как 
свобода собраний. По отношению к политическим правам большинство студентов с высоким 
уровнем умственного развития считают, что выборы важны и голос каждого имеет значение (ти-
пичные ответы на № 16 «есть смысл в голосовании», «от людей в стране многое зависит»). 

Результаты шкал «Права этнических меньшинств», «Отношение к сексуальным меньшин-
ствам», «Милосердие», «Права лиц с ограниченными возможностями», «Отношение к России» 
не обнаружили связей с уровнем интеллектуального развития. Таким образом, в сознании моло-
дёжи существуют разные пласты гражданских ценностей, которые могут формироваться под 
влиянием разных обстоятельств прошлого опыта и собственных мыслительных характеристик и 
вследствие этого могут не только сочетаться друг с другом, но и вступать в глубокий конфликт. 

Таким образом, выбор адекватных установок, принятия гражданских ценностей, определяю-
щих специфику жизнедеятельности, стратегии их применения и процедуры осуществления, явля-
ется ключевым реальным проявлением интеллекта. Мы полагаем, что закономерности принятия 
личностью новых ценностей и нормативов и их влиянии на поведение, обеспечивающие эффек-
тивное функционирование и прогресс общества, связаны с характеристиками мышления, реально 
стоящими за такой категорией, как интеллект. 

Список литературы 
1. Акимова М.К. Нормативная концепция диагностики индивидуальности [Текст] / М.К. Акимова, Е.И. Горбачёва, 

В.Т. Козлова // К 100‐летию Психологического института Российской академии образования. 1912–2012: Материалы 
конференции (Москва, 24 октября 2012 г.) / под общей ред. В.В. Рубцова. – СПб.: Нестер‐История, 2012. – С. 630–654. 

2. Акимова М.К. Нормативный подход в психодиагностике: обоснование и разработка методики [Текст] / М.К. Аки-
мова, Е.И. Горбачёва // Теоретическая и экспериментальная психология, 2013. – Том 6. – №2. – С. 45–56. 

3. Акимова М.К. Тест умственного развития взрослых: теоретические подходы к конструированию и психометриче-
ская квалификация [Текст] / М.К.Акимова, Е.И. Горбачёва, В.Т. Козлова, Н.А. Ференс // Вопросы психологии. – 2010. – 
№5. – С. 51–61. 



Психология 
   

201 

4. Акимова М.К. Условия и факторы, влияющие на формирование феномена гражданской идентичности [Текст] / 
М.К.Акимова // Материалы XIV Международных чтений памяти Л.С. Выготского «Психология сознания: истоки и пер-
спективы изучения». – М.: Институт психологии РГГУ. – 2013. – С. 72–78. 

5. Акимова М.К. Факторы, определяющие формирование гражданской идентичности [Текст] / М.К.Акимова, 
С.В.Персиянцева // Теоретические и прикладные вопросы образования и науки. – Ч. З. – Тамбов, 2014. – С. 10–15. 

6. Выготский Л.С. Педагогическая психология [Текст] // под ред. В.В. Давыдова. – М.: Педагогика‐Пресс, 1996. – 
С. 92–168. 

7. Локк Дж. Два трактата о правлении. Книга вторая / Дж. Локк [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000458 

 
Бельдиева Ирина Сергеевна 

студентка 
Шкрябко Ирина Павловна 
канд. психол. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВПО «Армавирская государственная педагогическая академия» 
г. Армавир, Краснодарский край 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОЗНАНИЯ И МЫШЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
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Сознание – это отражение человеком совершенного образа своей деятельности и совершенно-
го представительства в ней позиций иных людей. Сознание – рефлексия лицом реальности, соб-
ственной деятельности, самого себя. Сознание есть сознание в том значении, что личное созна-
ние может быть только при присутствии общего сознания и языка, являющегося его истиной ос-
новой. Сознание не дано сначала и порождается не естеством, а окружением. 

Мышление – высшая ступень человеческого познания, процесс отражения в мозге окружаю-
щего реального мира, основанный на двух принципиально различных психофизиологических 
механизмах: образования и непрерывного пополнения запаса понятий, представлений и вывода 
новых суждений и умозаключений. Мышление позволяет получить знание о таких объектах, 
свойствах и отношениях окружающего мира, которые не могут быть непосредственно восприня-
ты при помощи первой сигнальной системы. 

В истории психологической науки сознание появилось трудной темой, какую до сих пор не 
получилось решить с реалистических или идеалистических позиций, на пути ее реалистического 
осознания появлялось обилие самых трудных проблем. Собственно, по этой причине сознание, 
не обращая внимания на значительное достоинство этого явления в постижении психологии и 
поведении человека, до этих пор остается одним из менее разобранных. 

Понятие «сознание» является более широким по объему, чем понятие «мышление». «Созна-
ние – это высшая, свойственная только человеку и связанная с речью функция мозга, заключаю-
щаяся в обобщенном, оценочном и целенаправленном отражении и конструктивно‐творческом 
преобразовании действительности, в предварительном мысленном построении действий и пред-
видении их результатов, в разумном регулировании и самоконтролировании поведения челове-
ка». Понятие «мышление» является видовым по отношению к понятию сознания. «Мышление – 
процесс решения проблем, выражающийся в переходе от условий, задающих проблему, к полу-
чению результата. Мышление предполагает активную конструктивную деятельность по пере-
структурированию исходных данных, их расчленение, синтезирование и дополнение». 

Мышление и сознание рассматриваются как ипостаси единого ментально‐лингвального ком-
плекса (МЛК). Ментально‐лингвальный комплекс – это самоорганизующаяся информационная 
система, функционирующая на основе человеческого мозга. Она обеспечивает восприятие, по-
нимание, оценку, хранение, порождение и передачу информации. В рамках МЛК мышление – 
динамическая ипостась, сознание – накопительно‐оценочная. 

Мышлению присуща динамическая природа, так как оно представляет собой постоянно про-
текающий в мозгу процесс мыслепорождения, основанный на обработке, поступающей по раз-
ным каналам информации. 

Сознание ответственно за интериоризацию в форме тех же информационных сгущений окру-
жающего мира, в том числе самого человека как элемента этого мира, с установлением необхо-
димых оценочных и ценностных ориентиров. 

В настоящее время исследование мышления производиться с помощью специальных методик. 
Одна из них пиктограмма – методика исследования особенностей мышления, опосредованной 
памяти, аффективно‐личностной сферы. Обычно испытуемому предлагают для запоминания 
определенное количество слов или выражений, при этом для каждого из них нужно нарисовать 
любое изображение или знак, то есть пиктографически записать ряд понятий. В качестве стиму-
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лов используются понятия различной степени обобщенности, и в основном такие, прямое изоб-
ражение которых затруднено либо невозможно. 

Пиктограмма относится к числу наиболее широко употребляемых методик изучения познава-
тельной сферы и личности в клинической психодиагностике. 

Формирование человеческого сознания и всех своеобразных особенностей человеческой пси-
хики, как и становление человека в целом, было длительным процессом, органически связанным 
с развитием трудовой деятельности. 

В процессе исторического развития сознания существенное место занимает развитие мышле-
ния, с которым, прежде всего, связана сознательность человека. Основной путь развития мышле-
ния, обусловленный развитием общественной практики, вел от наглядного, узко‐практического 
мышления, в котором форма еще не изолировалась от содержания, число от исчисляемого, поня-
тие от предмета, – к абстрактному, теоретическому мышлению. 

В ходе исторического развития, с развитием науки, происходило и развитие научного мыш-
ления. Развитие научного мышления и развитие науки – это не два отдельных, друг от друга не-
зависимых процесса, а две взаимосвязанные и взаимообусловленные стороны единого процесса. 
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Аннотация: в статье представлены результаты динамики выделенных авторами показа-
телей психического здоровья студентов-сирот, которые трансформируются под влиянием ин-
дивидуального и группового психологического консультирования в контексте когнитивно-
бихевиоральной теории. 
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Социализация, защита и обеспечение прав и законных интересов, а также профессиональное 
образование воспитанников детских домов относятся к актуальным проблемам современной Рос-
сии. Вхождение воспитанников детских домов в окружающий их социум основывается на все-
возможных доступных им способах, в том числе и противоправных. Исследования отечествен-
ных и зарубежных психологов показывают, что в условиях детского учреждения интернатного 
типа формируется совершенно иной, в отличие от условий семейного воспитания, тип личности 
человека. Особенности физического, психического и социально‐правового статуса выпускников 
детских домов являются следствием их неблагополучной истории, что существенно сказывается 
на состоянии их психического здоровья, а также затрудняет получение профессионального обра-
зования [1]. 

В литературных источниках по проблеме психического здоровья представлены разнообраз-
ные подходы для его определения и рассмотрения. В нашей практической работе мы опираемся 
на его понимание как отсутствие выраженных (проявленных и зафиксированных в виде меди-
цинского диагноза) психических расстройств, определенный резерв сил для преодоления неожи-
данных затруднений, состояние внутриличностного равновесия между человеком и окружающим 
миром. 

Следует отметить, что процесс социализации ребенка специфической ситуации развития в 
учреждении интернатного типа (детский дом) способствует формированию особого типа депри-
вированного развития личности. Особенности физического, психического и социально‐правового 
статуса детей, оставшихся без попечения родителей, являются следствием неблагополучной фи-
зического и социально‐психологического статуса ребенка в связи с патологиями наследственного 
и приобретенного характера, отсутствием родителей, нередко с наличием неблагополучного со-
циального окружения. 

Анализ литературных источников позволяет выделить следующие основные проблемы в раз-
витии выпускников детских домов, влияющих на низкий уровень их психического здоровья: 
проблемы интеллектуального, эмоционально‐волевого и нравственного развития, половой иден-
тификации, влияющие на особенности совместной деятельности и общение со сверстниками и 
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социализации подростков‐сирот. Вместе с тем, наш опыт показывает продуктивность индивиду-
ально ориентированного когнитивно‐бихевиорального консультирования данного контингента. 

Суть когнитивно‐бихевиорального направления психологического консультирования состоит 
в объяснении того, каким образом личность интерпретирует и прогнозирует свой жизненный 
опыт, предвосхищает (конструирует) будущие события, управляет переживаемыми событиями. 
Преимущество данного вида консультирования в работе с выпускниками детских домов заклю-
чается в возможности обучения их продуктивным поведенческим реакциям, а также развитии 
эффективных социальных навыков и способности к саморегулированию. 

Общая цель проведенного нами экспериментального исследования ‐выявление возможностей 
психологического консультирования (в рамках бихевиорально‐когнитивной теории) в процессе 
коррекции нарушений психического здоровья выпускников детских домов. 

Для исследования психического здоровья нами были выделены следующие его показатели: 
адекватность восприятия человеком самого себя; позитивность (негативность) ожиданий относи-
тельно будущего; базисные стратегии поведения человека; наличные психические ресурсы. 

В процессе экспериментальной работы дли изучения показателей психического здоровья 
нами использованы следующие диагностические методики: тест «Кто Я?» (Тест двадцати выска-
зываний М. Куна, Т. Макпартленд, модификация Т.В. Румянцевой) [3]; тест диспозиционного 
оптимизма (русскоязычный вариант ТДО – Т.О. Гордеева, О.А. Сычев, Е.Н. Осин) [2]; методика 
«Индикатор копинг‐стратегий» (Д. Амирхан, адаптирована на русском языке Н.А. Сиротой и 
В.М. Ялтонским) [3]; мини‐опросник «Самооценка трудностей и ресурсов», составленный для 
изучения наличных психических ресурсов студентов‐сирот (составитель А.А. Чебулин). Резуль-
таты по каждой методике нами систематизированы для экспериментальной (ЭГ) и контрольной 
(КГ) групп, а также констатирующего и контрольного этапов исследования. 

Анализ динамики показателя психического здоровья «Адекватность восприятия человеком 
самого себя» по методике «Кто Я?» (таблица 1). Динамика коррекции идентичности и адекватно-
сти восприятие человеком самого себя на контрольном этапе исследования является положи-
тельной и свидетельствует о качественной и количественной трансформации признака: само-
оценка выпускников детских домов стала более адекватной, снизилась ее неустойчивость, иден-
тичность выражается более прямо и преобладает субхективно‐положительное или нейтральное 
ее восприятие. Нейтральность восприятия идентичности может свидетельствовать о ее переход-
ном этапе с сторону позитивной. 

Таблица 1 
Динамика адекватности восприятия самих себя выпускниками детского дома  

(в % от общего количества опрошенных) 
 

 

Рассматривая динамику адекватности идентификационных характеристик (компонентов 
идентичности) выпускников детского дома, можно сделать вывод о ее позитивном преобразова-
нии (таблица 2). Отдельно следует отметить трансформацию деятельного и перспективного Я в 
сторону увеличения и снижения проблемной идентичности. В контрольной группе также про-
изошли некоторые позитивные изменения, наличие которых говорит о возможности трансфор-
мации выбранных нами показателей психического здоровья. 

Следует отметить, что в связи с небольшим сроком реализации программы консультирования 
студентов‐сирот, динамика результатов, возможно, меньше, чем при более длительной работе, 
учитывая сложность психологического статуса выпускников детских домов. 

№ 
п/п Параметры методики М.Куна «Кто Я» 

Констатирующий этап Контрольный этап 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

1 

Самооценка

Адекватная 0 0 40 8 

Неадекватно завышенная 30 31 20 34 

Неадекватно заниженная 20 19 15 24 

Неустойчивая 50 57 25 34 

2 

Идентичность 

Выражена прямо 3 0 40 10 

Выражена косвенно 57 64 48 60 

Не выражена 40 36 12 30 

3 

Субъективное отношение к идентичности

Эмоционально-положительное 15 25 34 10 

Эмоционально-отрицательное 48 41 13 19 

Нейтральное 0 0 43 12 

Отчужденное 37 34 10 50 
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Таблица 2 

Динамика адекватности идентификационных характеристик (компонентов идентичности)  
выпускников детского дома (в % от общего количества опрошенных) 

 

 

Анализ динамики показателя психического здоровья «Наличные психические ресурсы» пока-
зал изменение результатов экспериментальной группы по сравнению с контрольной (таблица 3). 
При первичном анализе можно сделать вывод о том, что у студентов возросли трудности, но в 
реальности произошла трансформация уровня самоанализа в сторону его роста и показало реаль-
ное состояние дел, которое может быть сложным. При грамотном обучении навыкам решения 
сложных жизненных ситуаций, субъективное чувство трудностей будет снижаться за счет име-
ющихся ресурсом само и взаимоподдержки. Вместе с тем отмечается снижение напряженности в 
отношениях с преподавателями и одногруппниками и улучшение эмоционального фона. 

№ 
п/п Параметры методики М. Куна «Кто Я» 

Констатирующий этап Контрольный этап 
ЭГ КГ ЭГ КГ 

1 Социальное Я   
прямое обозначение пола 100 97 100 92 
сексуальная роль 100 100 80100  
учебно-профессиональная ролевая позиция 40 31 68 34 
семейная принадлежность, проявляющаяся через
обозначение семейной роли 

24 35 46 34 

этническо-региональная идентичность 29 27 42 30 
мировоззренческая идентичность 0 0 25 0 
групповая принадлежность 47 54 65 55 

2 Коммуникативное Я   
восприятие себя членом группы друзей 70 68 80 60 
общение или субъект общения 40 48 67 48 

3 Материальное Я   
описание своей собственности 75 79 70 84 
оценку своей обеспеченности 80 86 85 80 
отношение к внешней среде 29 34 44 37 

4 Физическое Я   
субъективное описание своих физических данных,
внешности 

70 81 80 82 

фактическое описание своих физических данных 30 44 49 40 
пристрастия в еде, вредные привычки 90 85 57 80 

5 Деятельное Я   
занятия, деятельность, интересы, увлечения, опыт 62 70 75 72 
самооценка способности к деятельности 23 28 52 34 

6 Перспективное Я   
профессиональная перспектива 13 15 41 20 
семейная перспектива 59 64 69 60 
групповая перспектива 42 47 59 44 
коммуникативная перспектива 58 60 77 60 
материальная перспектива 80 70 80 75 
физическая перспектива 45 50 68 54 
деятельностная перспектива 24 29 59 36 
персональная перспектива 10 8 40 17 
оценка стремлений 10 12 57 20 

7 Рефлексивное Я   
персональная идентичность 20 27 41 30 
глобальное, экзистенциальное «Я» 0 0 10 0 

8 Самостоятельные показатели   
проблемная идентичность 87 90 42 86 
ситуативное состояние 25 34 30 48 
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Таблица 3 
Динамика трудностей выпускников детских домов по результатам самооценивания  

(в % от общего количества опрошенных) 
 

№ 
п/п Трудности 

Констатирующий этап Контрольный этап 

ЭК КГ ЭК КГ 
1 С учебной деятельностью 12 15 54 20 
2 В отношениях вообще 40 42 30 65 
3 В отношениях с одногруппниками 57 52 27 54 

4 В отношениях с преподавателями 60 67 39 65 
5 В самоорганизации собственной жизни 12 0 47 10 
6 В поведении 0 6 47 10 

7 Сниженное настроение 80 76 45 74 
8 Недостаточный уровень самостоятельности 57 54 36 57 
9 Неудовлетворенность собой 60 51 45 50 

10 Отсутствие жизненных планов 20 14 51 20 
 

В контрольной группе результаты диагностики не претерпели существенный изменений. 
Интересной представляется динамика ресурсов, значимых для выпускников детских домов 

экспериментальной группы: снизилось значение компьютерных игр, увеличился ресурс от встреч 
с психологом, что вполне естественно при реализации программы, и возрос ресурс будущего, что 
указывает на положительное изменение психического здоровья (таблица 4). 

Таблица 4 
Динамика ресурсов выпускников детских домов по результатам самооценивания  

(в % от общего количества опрошенных) 
 

№ 
п/п Ресурсы 

Констатирующий этап Контрольный этап 

ЭК КГ ЭК КГ 

1 Разговоры с друзьями 82 85 90 80 
2 Музыка 77 80 58 84 
3 Просмотр фильмов 80 76 70 87 
4 Танцы 65 60 60 62 
5 Компьютерные игры 92 89 40 90 
6 Общение в интернете 94 90 54 87 
7 Встречи с психологом 10 12 67  
8 Домашние животные 27 20 40 27 
9 Размышления о будущем 8 6 43 12 
 

Анализ динамики копинг‐стратегий выпускников детского дома как показателя психологиче-
ского здоровья: базисные стратегии поведения человека (таблица 5). Результаты изучения динами-
ки эффективности показывают, что в контрольной группе она незначительно, в то время как в экс-
периментальной достаточно существенна, что мы прямо связываем именно с влиянием когнитив-
но‐бихевиорального консультирования, оказывающее направленное влияние именно на поведение. 

 

Таблица 5 
Динамика копинг‐стратегий выпускников детского дома 

(в % от общего числа опрошенных) 
 

№ 
п/п Копинг-стратегии 

Этапы исследования Прирост показателя 

Контрольный этап Констатирующий этап 
ЭГ КГ 

ЭГ КГ ЭГ КГ

1 Стратегия разрешения  
проблем 14 17 20 10 20 7 

2 Стратегия поиска  
социальной поддержки 12 15 54 13 42 2 

3 Стратегия избегания 74 68 26 77 48  
 

Вместе с тем, специфика психологического статуса выпускников детских домов свидетель-
ствует о возможности рецидивов деструктивного поведения и поэтому данный показатель нуж-
дается в дополнительном изучении его устойчивости. 

Следует отметить, что существенно снизилась стратегия избегания (динамика показателя 
48%) и увеличилась стратегия поиска поддержки (42%), что мы прямо связываем с обучением 
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данному навыку и пониманием продуктивности использования всех личностных ресурсов для 
поиска возможных способов эффективного разрешения проблемы и обращении за помощью и 
поддержкой к окружающей его среде, чаще всего это воспитатели общежития и психолог. 

Мы считаем, что наиболее эффективным является использование всех трех поведенческих 
стратегий, в зависимости от ситуации. В некоторых случаях человек может самостоятельно спра-
виться с возникшими трудностями, в других ему требуется поддержка окружающих, в третьих он 
просто может избежать столкновения с проблемной ситуацией, заранее подумав о ее негативных 
последствиях. В связи с этим предполагаем, что наиболее результативным является когнитив-
но‐бихевиоральное обучение студентов поиску продуктивных форм копинг‐поведения. 

Анализ динамики диспозиционного оптимизма выпускников детских домов как показателя 
психологического здоровья: позитивность (негативность) ожиданий относительно будущего. 

Согласно модели поведенческой саморегуляции, люди совершают усилия, направленные на 
преодоление трудностей для достижения поставленных целей, лишь до тех пор, пока их ожида-
ния будущих успехов достаточно благоприятны. Ощущение приближения к желаемым целям 
связано с преобладанием позитивного аффекта, и, напротив, при возникновении существенных 
проблем на пути к достижению целей возникает негативный аффект. 

Такой взгляд на поведение и эмоции может быть применен в контексте анализа прогноза по-
веденческого риска под влиянием разного рода событий, свойственного сиротам, т.е. оптимизм 
или пессимизм могут являться достаточно достоверными критериями эффективности коррекци-
онной работы по формированию психологического здоровья. Высокий уровень оптимизма, про-
являющийся в позитивном эмоциональном настрое и мышлении существенно снижает опасность 
отклонений и является действенным практическим средством. И наоборот, пессимизм как доми-
нирующий эмоциональный фон существенно снижает оптимальную саморегуляцию, провоцируя 
деструктивность. Именно поэтому тест диспозиционного оптимизма использовался нами в про-
цессе индивидуального психологического консультирования. 

По результатам диагностики можно выявить, каким образом человек реагирует на происхо-
дящие с ним события: с позиции позитивных или негативных ожиданий. Динамика показателей 
диспозиционного оптимизма выпускников детских домов представлена в таблице 6. 

Таблица 6 
Динамика диспозиционного оптимизма выпускников детского дома  

(в % от общего числа опрошенных) 
 

№ 
п/п Шкалы ТДО 

Этапы исследования Прирост показателя 

Контрольный этап Констатирующий этап
ЭГ КГ 

ЭГ КГ ЭГ КГ
1 Позитивные ожидания 38 40 57 44 19 4 
2 Негативные ожидания 62 60 38 59 –24 –1 

 

В контексте данного исследования отрицательный прирост показателя демонстрирует сниже-
ние указанного признака и общую положительную динамику процесса. 

Данные начала реализации программы психологического консультирования показывали, что 
негативные ожидания (62%) у большинства опрошенных экспериментальной группы доминиру-
ют над позитивными (38%), определенным образом структурируя личность человека и его дея-
тельность: преобладает сниженный фон настроения, апатичность или, наоборот, взвинченность и 
аффектированность, возможна словесная агрессия и пренебрежение нормами воспитанности; 
жизненные перспективы блокируются негативными мыслями и снижением самооценки либо 
преобладанием неадекватно завышенного уровня притязаний. 

После реализованной с выпускниками детских домов индивидуальной и групповой работы по 
показаниям наблюдается увеличение количества позитивных ожиданий и снижения негативных: 
студенты более конструктивно решают возникающие задачи собственной жизни, в том числе 
учебные проблемы, по косвенным признакам (походка, выражение лица, мимика, позитивная 
семантическая наполненность высказываний и т.д.) можно сделать вывод о наметившейся тен-
денции выхода из трудной жизненной ситуации, определенной гармонизации эмоциональ-
но‐волевой сферы, ослаблении кризисной ментальной блокады. Прямой и обратный прирост по-
казателя позитивных и негативных ожиданий также свидетельствует об эффективности и резуль-
тативности проведенной коррекционно‐развивающей работы с данной группой целевой аудито-
рии. В контрольной группе ситуация трансформируется незначительно. 

Таким образом, полученные нами сравнительные данные результатов диагностических мето-
дик выборок экспериментальной и контрольной групп подтвердили наше предположение о том, 
что коррекция нарушений психического здоровья выпускников детских домов будет эффективна 
при реализации индивидуальной и групповой форм психологического консультирования (в рам-
ках бихевиорально‐когнитивной теории). 
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЧЕЛОВЕКА 
Аннотация: в статье рассматриваются особенности развития эмоциональной сферы чело-

века. Авторы считают, что следует уделять особое внимание развитию эмоциональной сферы 
личности так же, как и развитию интеллекта, других личностных качеств. 

Ключевые слова: эмоция, фундаментальные эмоции, развитие, эмоциональная сфера, эмоци-
ональные состояния, человек. 

Под эмоциями понимают психические процессы, протекающие в форме переживаний, отра-
жающие личную значимость, а также оценку внешних и внутренних ситуаций в жизнедеятельно-
сти человека [5, с. 393]. Эмоция – это процесс, возникающий в ответ на значимое для индивида 
событие. Многие эмоциональные переживания людей влияют на характер и успех их деятельно-
сти. Большое значение имеет эмоциональная мотивация человека. Потому что, если человек ста-
вит перед собой выше цель, тем эмоционально насыщенней его жизнь. 

Фундаментальные эмоции обеспечиваются врожденными нейронными программами. Когда 
человек взрослеет, умнеет, приобретает начальный жизненный опыт, то он учится управлять 
врожденной эмоциональностью, и пытается ее трансформировать. Эмоция способна омрачить 
восприятие окружающего мира или преобразить его яркими красками, повернуть ход мыслей к 
творчеству, сделать движения неуклюжими или изящными. 

Данная работа направлена на то, чтобы исследовать эмоциональную сферу человека. Эмоции 
составляют важную, неотъемлемую часть душевной жизни человека, необходимо уделять особое 
внимание развитию эмоциональной сферы личности, так же как, и развитию интеллекта, и дру-
гих личностных качеств. Любой человек в силах быть хозяином своих эмоций. Испытывает ли 
человек бурную радость, сильный гнев или переживает тяжелое горе – все это отражается на его 
самочувствии, работоспособности, затрагивает его близких. В состоянии аффекта человек теряет 
способность принимать обдуманные, решения, сильные эмоции становятся барьером в общении 
с другими людьми. 

Развитие эмоциональной сферы – задача, актуальная для каждого из нас. Человеку нужны 
эмоции, и поэтому следует различать их функции и роль. Управление эмоциями – предотвраще-
ние, запуск, изменение способа протекания и прекращение произвольных эмоциональных пере-
живаний. В эмоциональной сфере между людьми обнаруживаются особенно яркие индивидуаль-
ные различия. Все особенности личности, ее характера и интеллекта, интересов к другим людям 
проявляются и отсвечивают в радуге эмоций и чувств. Основные различия в эмоциональной сфе-
ре личности связаны с различием в содержании человеческих чувств, в том, на что, на какие объ-
екты они направляются, и какое отношение к ним человека они выражают. 

Развитие социальных мотивов и эмоций является центральным звеном в сложном и длительном 
процессе формирования детской личности. Родители и педагоги должны понимать основные моти-
вы поведения ребенка и способы их реализации, знать, какие способы соотносятся с социальными, 
нравственными нормами его жизни и деятельности, представлять широкий спектр детских эмоцио-
нальных переживаний, возникающих в каждой конкретной ситуации. Естественным образом в се-
мье создаются условия для доверительного общения, в связи, c, чем открываются большие возмож-
ности для воздействия на внутренние, скрытые стороны психической жизни ребенка. 

Различные методики оказывают большое влияние на развитии эмоциональной сферы лично-
сти. Одной из таких методик является «Определение эмоциональности», она была предложена 
В.В. Суворовым. Данная методика помогает определить общую степень эмоциональности по 
интегральному показателю. Участнику (испытуемому) следует ответить на тест, состоящий из 
15 вопросов. Даны варианты ответов: «ДА» и «НЕТ». Тем самым наблюдают, и подчитывают 
баллы, чем больше утвердительных ответов, тем выше эмоциональность человека. Данную мето-
дику можно применять в различных учреждениях. Так же различные игры, диагностики служат 
эффективным средством для выявления тех объективных отношений, в которых живет человек: 
вступая в игровую деятельность, в реальные отношения, он проявляет личностные качества и 
проявляет эмоциональные переживания. Каждый вправе выбрать наиболее подходящий метод, и 
применяя на практике, может сделать свою жизнь полноценной, яркой. Человек может целена-
правленно и наиболее продуктивно направлять действия и поступки в русло воспитания отзыв-
чивости, гуманности, щедрости, чуткости – качеств социально важных и актуальных. Эмоцио-
нальная сфера является регулятором человеческих отношений к миру, поэтому главная задача 
человека – избавляться от отрицательных эмоций и чаще получать позитивные эмоции. 
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И АУТОАГРЕССИВНОСТИ 
Аннотация: в статье раскрыто законодательное и научное обеспечение диагностики ран-

него выявления учащихся образовательных организаций, склонных к потреблению наркотиков и 
других психоактивных веществ. Приведены результаты научных исследований социальных пси-
хологов Республики Татарстан, посвященные этой проблематике Авторы приходят к выводу о 
том, что предикторами риска зависимости являются такие детерминанты поведения, как 
склонность к зависимости и аутоагрессивность. 
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поведение, наркотизация, раннее выявление, профилактика. 

Ситуация, связанная с саморазрушающими формами поведения в подростково‐молодежной 
среде от крайней формы аутоагрессивного поведения – суицидов до опосредованного и отсро-
ченного во времени самоуничтожения посредством наркотизации, остается напряженной. 

По официальной статистике 2014 года Россия находится на четвертом месте в мире по обще-
му числу самоубийств – после Индии, Китая и США. При этом отмечается рост суицидов, со-
вершаемых несовершеннолетними. Если следственным комитетом РФ за 2013 год было зареги-
стрировано 461 случай, то за 9 месяцев 2014 года уже 611 [3]. В среднем на каждые 100 тысяч 
детей 10–14 лет приходится 2,5 суицида, среди подростков 15–19 лет – 16,3. Эти цифры почти в 
три раза выше среднемировых [2]. 

Регулярно употребляют наркотические средства в России до 2 миллионов подростков и моло-
дежи в возрасте от 11 до 24 лет [5]. 

Органами государственной власти принят ряд мер, направленных на раннее выявление несо-
вершеннолетних, допускающих употребление психоактивных веществ. Так, 5 декабря 2013 г. 
вступил в силу Закон Федеральный закон от 07.06.2013 N 120‐ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ». В статье 53 – раннее выявление 
потребления наркотических средств и психотропных веществ является одной из форм профилак-
тики, которая включает в себя два элемента, один из которых – социально‐психологическое те-
стирование. Данный закон также закрепляет соответствующие компетенции за органами управ-
ления образованием по обеспечению раннего выявления немедицинского потребления психоак-
тивных веществ среди обучающихся образовательных организаций в порядке, разработанным 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Выявлять обучающихся образовательных организаций с признаками аддиктивного поведения 
рекомендовано опросником Р.Б. Кеттела. Согласно данной методике целесообразно использовать 
факторы: степень эмоциональной устойчивости, степень принятия моральных норм, степень не-
искренности, степень самоконтроля. При этом решающее значение принадлежит фактору «сте-
пень принятия моральных норм». Его низкие показатели в сочетании с низкими показателями 
любых из двух оставшихся факторов и высоким показателем «неискренности», является основа-
нием для отнесения респондента к «группе риска» и дает возможность сделать вывод о наличии 
у него склонности к отклоняющемуся поведению. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 г. 
№658 г. Москвы утвержден Порядок проведения социально‐психологического тестирования лиц, 
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных орга-
низациях, а также в образовательных организациях высшего образования» [4]. 

Организационная сторона этого направления профилактической работы детально проработа-
на. Однако научное обоснование требует дополнительных исследований. 

В рамках Постановления Бюро Отделения профессионального образования Российской акаде-
мии образования от 26.06.2010 года № 6 «Формирование мотивации на снижение уровня аддикций 
у студентов в их профессинальном становлении» в 2013 году аспирантами Института педагогики и 
психологии профессионального образования Российской академии образования защищены три 
диссертационных исследования по специальности 19.00.05 социальная психология: 

 «Социально‐психологические особенности студентов вузов, склонных к зависимости от 
психоактивных веществ»; 
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 «Особенности социально‐психологической адаптации студентов вузов, склонных к алко-
гольной и наркотической зависимости»; 

 «Социально‐психологические особенности студентов с аутоагрессивностью и склонностью 
к алкогольной и наркотической зависимости». 

Кроме того, во исполнение постановления Исполнительного комитета муниципального обра-
зования г. Казани от 8.10.10 №9097 «О мерах по профилактике наркомании и токсикомании на 
территории г. Казани» в рамках комплекса мер по реализации Закона Республики Татарстан от 
29.10.2009 № 50‐ЗРТ группой ученых был разработан мониторинг эффективности внедрения 
программ и методик профилактики наркомании, токсикомании и формированию здорового обра-
за жизни в общеобразовательных учреждениях г. Казани. 

Опираясь на последние научные достижения медицины, психотерапии, социальной психоло-
гии в сфере профилактики аддиктивного поведения, было проведено исследование, в результате 
которого были выявлены универсальные индикаторы эффектности профилактических программ. 
В свою очередь, эти индикаторы являются мишенями профилактической работы, влияние на ко-
торые обеспечивает необходимое воздействие на проблемные зоны и редукцию факторов риска 
вовлечения школьников в наркопотребление [6, с. 3]. 

К этим мишеням относятся такие социальные детерминанты поведения как склонность к за-
висимости от ПАВ и аутоагрессивность. 

Под склонностью к зависимости от психоактивных веществ мы понимаем наличие у личности 
определенных социально‐психологических особенностей [7], на которые следует сориентировать 
профилактические мероприятия. 

Существует определенная этапность «вхождения в зависимость», постепенного перехода от 
эпизодического употребления, к формированию психической, а затем физической зависимости. 
Поэтому можно говорить о трех уровнях склонности к зависимости: 

 низкий уровень склонности (отсутствие интереса к психоактивным веществам, употребле-
ние их в минимальных количествах и очень редко, а то и полный отказ от употребления; 

 средний уровень склонности (интерес к определенному психоактивному веществу, эпизо-
дическое употребление); 

 высокий уровень склонности к зависимости (усиление интереса и учащение употребления, 
начало вхождения в зависимость) [8, с. 30]. 

Под аутоагрессивностью мы понимаем свойство личности, способствующее актуализации 
аутоагрессии. В свою очередь аутоагрессия – это один их видов снижения напряжения от кон-
фликта в социальной и личностной сферах, затрудняющего нормативное социальное функциони-
рование личности и проявляющейся в действиях, направленных на саморазрушение и само-
повреждение [1]. 

Социальная психология уже обладает знаниями о наличии связи социальных детерминант по-
ведения – аутоагрессивности и склонности к алкогольной и наркотической зависимостями, о со-
циально‐психологических особенностях студентов, склонных к зависимостям от ПАВ, а также 
студентов с аутоагрессивностью, такие как неудовлетворенность собой, повышенное чувство 
вины, тревожность, эмоциональность, стереотипизация поведения, апатичность и пассивное от-
чуждение от социума, уход от ответственности, ориентированность на пассивное времяпрепро-
вождение; характерологических различиях, обусловленных профилем обучения у студентов, 
склонных к химическим зависимостям. 

На сегодняшний день разработана и внедрена в практическую деятельность диагностическая 
методика «Склонность к аддикциям» (Чеверикина Е.А. в соавторстве с Грязновым А.Н.). Мето-
дика разработана и валидизирована для студентов вузов и ссузов, в данный момент проводится 
ее адаптация для школьников средних и старших классов. Использование данного диагностиче-
ского инструментария будет способствовать эффективности ранней диагностики склонности к 
зависимости от ПАВ и улучшить целенаправленную профилактическую деятельность по мини-
мизации данного явления в молодежно‐подростковой среде. 
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компетенции» и «социальные компетенции»; выделены основные этапы становления понятия 
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вые компетенции, социальные компетенции. 

В XXI веке вслед за Европой Россия модернизирует свою систему образования. На смену 
традиционному образованию, как лишь передачи молодому поколению знаний, умений, навыков 
и ценностей прошлого, приходит компетентностная парадигма, усиливающая практическую 
направленность образования, поскольку его целью и результатом становится «воспитание 
успешного поколения граждан страны, владеющих адекватными времени знаниями, навыками и 
компетенциями…» (из Пояснительной записки к ФГОС ООО). 

В зарубежную научную терминологию понятие «компетенция» впервые вводит Роберт Уайт 
(White, 1959), определяя его как «… эффективное взаимодействие человека с окружающей сре-
дой…» [9]. Компетенциями он называл те способности человека, которые наиболее тесно связа-
ны с его работой на основе полученного профессионального обучения и высокой мотивацией к 
ее выполнению. Подобной трактовки понятия придерживались и другие исследователи (Argyris 
Ch., Boyatzis R.E., Spencer L. & Spencer S.), считая компетенции способностями человека к каче-
ственному и эффективному выполнению задач в своей профессиональной деятельности. Так 
Л.С. Спенсер и С.М. Спенсер подчеркивали: «Компетенции, имеющие в своей основе мотив, 
свойство и Я‐концепцию, прогнозируют навык поведенческого действия, который в свою оче-
редь, прогнозирует результаты исполнения работы» [6, с. 21]. 

Позднее, в 1965 году, Ноам Хомский использовал понятие «компетентность» в лингвистике, в 
работах по теории и методике обучения языкам (Chomsky, 1965). Он отмечал: «… мы проводим 
фундаментальное различие между компетенцией (знанием своего языка говорящим – слушаю-
щим) и употреблением (реальным использованием языка в конкретных ситуациях). Только в 
идеализированном случае … употребление является непосредственным отражением компетен-
ции. В действительности же оно не может непосредственно отражать компетенцию» [7, с. 9–10]. 
Таким образом, Н. Хомский практически противопоставлял знание языка его употреблению, по-
этому эта трактовка термина была подвергнута критике. А позже было предложено более широ-
кое понятие – «коммуникативная компетентность» (Hymes, 1972). Под ней Д. Хаймс понимал 
способность адекватного использования языка в коммуникативных ситуациях, включающую в 
себя языковую и социальную компетенции. То есть, в содержание понятия «коммуникативная 
компетентность» он включал не только знание грамматики языка, но и умение соотносить языко-
вые средства с конкретными условиями общения и с социальными нормами. 

В 1970–1990 годах категория «компетентность» применяется в теории и практике обучения 
языку и технологиям эффективной коммуникации, обсуждается проблема развития компетнтно-
сти в общении (Л.А. Петровская, Ю.М. Жуков, Ю.Н. Емельянов и др.). Одновременно с этим в 
США начинает утверждаться образовательная парадигма, первоначально опиравшаяся на поло-
жения Н. Хомского, целю которой стала ориентация образовательной практики на «формирова-
ние компетенций» (competence‐based education). 

В 1996 на симпозиуме Совета Европы В. Хутмахер отметил, что для реформ образования су-
щественным является определение ключевых компетенций (key competencies), которые должны 
приобрести обучающиеся как для успешной работы, так и для дальнейшего высшего образования 
[2]. Таким образом, проблема компетентностного подхода в образовании выходит на междуна-
родный уровень, и особое внимание уделяется понятию «ключевые компетенции», его определе-
нию, содержанию, описанию его компонентов (К. Прахалад, Г. Хэмел, Г. Халаж, Ж. Делор, 
Дж. Равен, В. Хутмахер, Э.Ф. Зеер, А.В. Хуротской, В.И. Байденко, И.А. Зимняя, Т.В. Иванова, 
А.М. Кондаков, Н.В. Кузьмина и др.). 

Говоря о компетенциях, В. Хутмахер подчеркивает практическую, направленность знания и 
приводит определение пяти ключевых компетенций, которыми «должны быть оснащены моло-
дые европейцы» [3, с. 19]: политические и социальные компетенции; межкультурные компетен-
ции, связанные с жизнью в многокультурном обществе; компетенции, относящиеся к владению 
устной и письменной коммуникацией; компетенции, связанные с возрастанием информатизации 
общества; способность учиться на протяжении жизни. 

А.В. Хуторской определяет компетенцию как заранее заданное социальное требование к об-
разовательной подготовке ученика и в качестве ключевых компетенций выделяет: ценност-
но‐смысловую, общекультурную, учебно‐познавательную, информационную, коммуникативную, 
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социально‐трудовую, личностную компетенции [8, с. 9–10]. Вслед за А.В. Хуторским, Т.В Ива-
нова считает ключевые компетенции наиболее универсальными и формирующимися в рамках 
каждого учебного предмета. К ним она относит социальную, коммуникативную, информацион-
ную, учебно‐познавательную компетенции [5, с. 19]. 

В.И. Байденко и Б. Оскарссон называют ключевые компетенции «базовыми навыками», к ко-
торым относят: коммуникативные навыки и способности; творчество; способность к креативно-
му мышлению; приспособляемость; способность работать в команде; способность работать са-
мостоятельно; самосознание и самооценку [1]. Зимняя И.А. утверждает, что «ключевые компе-
тенции суть самое общее и широкое определение адекватного проявления социальной жизни 
человека» [3, с. 19], «это те обобщенно представленные основные компетентности, которые 
обеспечивают нормальную жизнедеятельность человека в социуме» [3, с. 26–27]. 

Анализ работ, посвященных проблеме определения и классификации ключевых компетенций, 
показал, что, несмотря на различные подходы к трактовке термина и разное количество выделяе-
мых компонентов, большинство авторов включает в их состав компетенции, которые, по сути, 
являются социальными, хотя не все авторы дают им такое название. Опираясь на вышеизложен-
ные работы, можно выделить этапы становления понятия «социальная компетенция» как одной 
из базовых категорий парадигмы компетентностного подхода в образовании: 

1. 1950–1970 годы – появление в научной литературе термина «компетенция»; использование 
категории компетенция / компетентность в двух направлениях исследований: в сфере менедж-
мента и управления (White R.W., Argyris Ch., Boyatzis R.E., Spencer L., Spencer S.) и в теории и 
практике обучения языку (Chomsky N.); разработка понятия «коммуникативная компетентность» 
(Hymes, Spivac G., Shure M.B., Oppenheimer). 

2. 1980–2000 годы – развитие компетентностного подхода в образовании; определение содер-
жания и структуры «ключевых компетенций» как желаемого результата образования; выделение 
категории «социальные компетенции» (Ж. Делор, В. Хутмахер, А.В. Хуротской, В.И. Байденко, 
И.А. Зимняя, Т.В. Иванова и др.); разработка понятия «социальные компетенции» (Д. Майхен-
баум, М. Шуре, Г.Э. Белицкая, А.К., Маркова, В.Н. Куницына, И.А. Зимняя и др.). 

3. С конца 90‐х годов XX века категория «социальная компетентность» определяется как 
сложное многокомпонентное явление и становится предметом междисциплинарного рассмотре-
ния, уделяется внимание вопросу формирования и развития социальных компетенций (Г. Селев-
ко, Н.В. Калинина, Т.И. Самсонова, А.А. Демчук, А.М. Прихожан, Л.А. Баранова и др.). 
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Эмоции – особый класс психических процессов и состояний, связанных с инстинктами, по-
требностями и мотивами, и отражающих форму непосредственного переживания (радость, горе, 
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страх и т.п.), значимость действующих на индивида явлений и ситуаций для осуществления его 
жизнедеятельности. Эмоции как специфические субъективные переживания порой очень ярко 
окрашивают то, что человек ощущает, воображает, мыслит, эмоции представляют собой один из 
наиболее явно обнаруживающихся феноменов его внутренней жизни[1]. 

Эмоции связаны с висцеральной работой индивида. Эмоции – неизменные спутники человека, 
оказывающие воздействие на его мысли и деятельность. Причины чувственной природы часто 
затрудняют установление контакта между индивидом и группой. 

У людей с ослабленной способностью эффективной саморегуляции эмоциональные проблемы 
проявляются с особой силой и отчётливостью. Разрушительное воздействие аналогичного не-
умения справляться со своими чувствами у этих людей могут быть наиболее разными: от неудач 
в осуществлении намерений до ухудшения состояния здоровья. 

Эмоции помогают человеку в его становлении, те люди, у которых они недостаточно разви-
ты – испытывают проблемы с адаптацией в социуме, отсюда возникла проблема специфики в 
эмоциональной сфере у нормальных и детей с умственной отсталостью [1]. 

Актуальность данной темы является то, что исследования эмоционального состояния ребенка 
находятся до сих пор на недостаточно высоком уровне, а, следовательно, формирование лично-
сти ребёнка с задержкой психического развития, исследование потенциальных возможностей 
таких детей, к сожалению, не распространено. 

Особенностью психологической сферы дошкольника, считается его важная чувственная воз-
будимость, которая накладывает след на целый психологический вид ребенка. Вместе с ним эмо-
ции малыша малоустойчивы, подвижны. Средства чувственные треволнения, эмоции, образо-
вавшиеся под действием находящейся вокруг среды, малыш выражает в творчестве. В следствии 
этого довольно принципиально, принимая во внимание особенности его психологической сферы, 
искусно воздействовать на них, закладывая что наиболее базу для становления высочайших эсте-
тических и моральных чувств личности [2]. 

Ведущие эмоциональные проявления, определяющие специфику группы детей с ЗПР, – не-
адекватная вербальная активность в эмоциогенных ситуациях, низкая эмоциональная компетент-
ность, высокая эмоциональная лабильность, выраженная эмоциональная истощаемость, устойчи-
вая трофотропность. Выявленные характеристики одновременно являются параметрами оценки 
эмоциональных нарушений дошкольников с ЗПР. 

Сравнительное исследование эмоционального отношения к окружающему у с детей ЗПР, до-
казало гипотезу о том, что уровень эмоционального отношения к реальности ребенка с ЗПР каче-
ственно отличается от уровня эмоционального отношения нормального ребенка, а именно ока-
зался ниже. Это подтвердили данные эксперимента [4]. 

При этом всем, личность ребенка с ЗПР развивается. Специфично, необыкновенно развивает-
ся и его эмоциональная сфера. Поэтому очень важно, опираясь на имеющиеся сохранные функ-
ции и возможности ребенка с задержкой психического развития и зная специфику, особенности, 
своеобразие его эмоциональной сферы, умело проводить коррекционную работу по устранению 
или частичному устранению нарушений в эмоциональной сфере. Данное станет играть суще-
ственную роль в развитии личности ребенка с задержкой психического развития в целом и в ре-
шении актуального вопроса социально трудовой адаптации в его дальнейшем [3]. 

Список литературы 
1. Батурина Г.И. Эмоции и чувства как специфическая форма отражения действительности. – В кн. Диалектика по-

знания и сознания. Учёные записки Ивановского пед. ин‐та. – Иваново: Изд‐во пед. ин‐та, 2001. 
2. Вилюнас В.К. Психология эмоциональных явлений. – М.: Изд‐во МГУ, 1996. 
3. Дети с временными задержками развития / Под ред. Власовой Т.А., Певзнер М.С. – М.: Педагогика, 2001. 
4. Изотова Е.И., Никифорова Е.В. Эмоциональная сфера ребенка: Теория и практика: Учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. 
5. Особенности эмоциональной сферы детей дошкольного возраста с задержкой психического развития [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://otherreferats.allbest.ru/psychology/00124747_0.html 
 

Ельникова Наталья Александровна 
студентка 

Шкрябко Ирина Павловна 
канд. психол. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВПО «Армавирская государственная педагогическая академия» 
г. Армавир, Краснодарский край 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
У НЕЗРЯЧИХ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема учебной деятельности у незрячих млад-
ших школьников. Исследуются особенности обучения и социализации слепых детей и условия их 
активизации. 

Ключевые слова: гуманизация, учебная деятельность, слепые дети, светоощущение, оста-
точное зрение, адаптация, речедвигательные процессы, прибор Брайля, шеститочие. 

Существующая в нашей стране реформа общеобразовательной школы на принципах всемер-
ной ее гуманизации, демократизации, дифференцированного подхода к развивающему образова-
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нию, требует радикального обновления всего учебно‐воспитательного процесса, внедрения про-
грессивных методов преподавания, изучения потенциальных возможностей школьников и усло-
вий их реализации в современной школе. 

Система обучения и воспитания слепых и слабовидящих является неотъемлемой частью об-
щеобразовательного процесса в стране и решает, кроме общих задач, специальные проблемы 
социальной реабилитации лиц с нарушением зрения. 

Актуальность: проблема учебной деятельности у незрячих младших школьников является ак-
туальной для психологической науки вообще, и специальной психологии в частности. У слепых 
детей в познании мира и обучении возникает больше трудностей чем, например, у глухих. Поэтому 
педагоги должны постараться оказывать более качественную помощь. Школы для слепых должны 
выполнять ряд функций, таких как: учебно‐воспитательную, коррекционно‐развивающую, сани-
тарно‐гигиеническую, лечебно‐восстановительную, социально‐адаптационную и профориента-
ционную. Это обеспечивает нормальное развитие детей с нарушенным зрением, восстанавливает 
нарушенные связи с окружающей их средой, например, социальной, природной и др. 

Слепые дети – дети, у которых полностью отсутствуют зрительные ощущения или имеется 
светоощущение или остаточное зрение [1]. Слепота у детей может быть врожденной и приобре-
тенной. Развитие слепых детей осуществляется и руководствуется тем же основным закономер-
ностям, что и развитие зрячих детей. 

Потеря зрения, которое давало наибольшую часть информации о мире, формирует своеобра-
зие интеллектуальной, эмоционально‐волевой сферы ребенка, его характера в целом. На психо-
логическое развитие младшего школьника с нарушенным зрением оказывают влияние такие фак-
торы, как время появления зрительного дефекта, степень нарушения зрения, наличие и тяжесть 
других нарушений здоровья. У детей с нарушенным зрением отмечаются трудности при обуче-
нии и в быту. Для таких детей свойственны волнения и переживания за свое будущее, неуверен-
ность в своих силах. При нарушении зрения заметно усложняется и ориентировка в большом 
пространстве, следствием чего является малоподвижность младших школьников. Малоподвиж-
ность же, в свою очередь, приводит к развитию мышечной гипотонии [2]. К факторам, которые 
ограничивают адаптацию детей в социуме относятся: медицинские, педагогические, социальные, 
социально‐бытовые, психофизиологические и психологические факторы. 

Учебная деятельность – это процесс, в результате которого человек приобретает новые или 
изменяет существующие знания, умения и навыки, совершенствует и развивает свои способно-
сти. У младших школьников она строится на основе знакомства с главными компонентами учеб-
ной деятельности. 

Чтобы сформировать у младших школьников учебную деятельность, необходимо подводить 
их к выполнению определенных действий, поощрять по мере накопления опыта, развивать ин-
теллектуальную и эмоциональную сферы. Самым необходимым условием активизации детей с 
нарушением зрения является применение действенных внешних регуляторов поведения, которые 
обеспечивают стимуляцию учебно‐познавательной деятельности учащихся [3]. 

А для того, чтобы подготовить слепого ребёнка к систематическому обучению чтению и 
письму, нужно развить его слух. Развитие фонематического слуха тесно связано с речедвига-
тельными процессами, сопровождающимися произношением и выделением звуков речи. 

Дети отрабатывают упражнения по различению и воспроизведению различных звуков, таких 
как шорох листьев или полёт самолёта. При выполнении этих упражнений они учатся соотносить 
звуки с предметами и явлениями окружающего мира. В школе дети знакомятся с прибором Брай-
ля, шеститочием и учатся узнавать различные сочетания точек как на увеличенной колодке со 
вставными штифтами, так и на специальной бумаге. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ 
Аннотация: в данной статье выявлены психологические аспекты и особенности конфлик-

тов в организациях. Приведена существующая классификация организационных конфликтов. 
Определены основные стадии управления конфликтом. Рассмотрены типы управления кон-
фликтами. Сформулированы выводы. 
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Основными характеристиками современного конфликтного состояния социальной сферы об-
щества в России являются сильное имущественное разделение, которое привело к распаду обще-
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ства на большое число бедных и меньшее число богатых и разорение 75–80% населения, в том 
числе квалифицированных кадров, из‐за жесткой реализации процессов либерализации экономи-
ки и приватизации предприятий. 

Конфликт – это отсутствие согласия между сторонами, вовлеченными в совместную деятель-
ность. Происходит это в том случае, если стороны имеют различные цели, различное представ-
ление о рабочей ситуации или испытывают неприязнь и недоверие друг к другу [1]. 

Конфликт является фактом человеческого существования. Конфликты бывают между фирма-
ми, так и в пределах одной организации. Конфликт, возникший в организации, называется орга-
низационным [2]. 

Существует много классификаций конфликтов, как общих, так и частных. Значит, классифи-
каций столько, сколько различных сторон выявляет в конфликте психология. 

По целям, которых придерживаются участники, конфликты делятся на преследующие лич-
ные, групповые и общественные цели. Цели также делятся по их нравственному содержанию 
(цель конфликта): 

 по времени: близкие или отдаленные; 
 по публичности: открытые или скрытые; 
 по источникам возникновения: деловые и эмоциональные. 
По своему объему конфликты делятся на глобальные и парциальные (происходят между ра-

ботниками или между работником и руководителем). 
По уровням взаимодействия конфликты делятся на вертикальные и горизонтальные. 
Существуют также позитивные (конструктивные) и негативные (деструктивные) конфликты. 

Роль позитивных конфликтов – они необходимы и иногда неизбежны для развития трудового 
коллектива. Эта сторона конфликта проявляется, если уровень конфликта достаточен для моти-
вации сотрудников. Подобные конфликты возникают из‐за различий в целях, объективно обу-
словленных характером выполняемой работы (например, творческий конфликт). 

Организационный конфликт может принимать множество форм. Независимо от природы ор-
ганизационного конфликта, менеджер должен проанализировать его и управлять им. Некоторые 
фирмы вводят в штатное расписание должность конфликтолога [2]. 

Управление конфликтом – это способность видеть конфликтную ситуацию и осуществить 
действия для её решения. 

Управление конфликтом включает следующие стадии: 
 восприятие конфликта и первичная оценка ситуации; 
 исследование конфликта и определения его причин; 
 поиск путей разрешения конфликта; 
 осуществление организационных мероприятий для преодоления конфликта [3]. 
Когда конфликтом в организации невозможно управлять, это может привести к конфронта-

ции, т.е. сотрудники перестают взаимодействовать и общаться друг с другом. В итоге такая ситу-
ация может привести к деградации коллектива и всей организации. 

Но конфликт может принести организации пользу. В связи с чем менеджеры искусственно 
развивают конфликт для чтобы «оживить» сотрудников организации. Главное, чтобы конфликт 
не был разрушительным. Менеджер должен организовать конструктивный, разрешаемый кон-
фликт. Извлечь выгоду из него можно, если в организации есть открытая, полная поддержки 
окружающая среда, что окажет положительный результат, поскольку разнообразие точек зрения 
помогает выявить больше альтернатив или проблем. 

Современная конфликтология выделяет два основных метода разрешения конфликтов в орга-
низации: авторитарный тип и партнерский тип. 

В авторитарном типе решение конфликта происходит с помощью применения властных пол-
номочий. Он используется в следующих случаях: 

 руководитель не замечает мнений других сотрудников, считает, что сотрудники обязаны 
подчиняться ему и не допускает сомнений в правильности его решений; 

 руководитель полагает, что любой ценой должен достичь победы в конфликте; 
 руководитель рассматривает конфликт как проявление слабости характера людей; 
 руководитель считает, что решение конфликтной ситуации принесет только пользу органи-

зации. 
Для этого типа разрешения конфликта используются следующие методы: 
а) убеждения – руководитель через диктатуру влияет на конфликтующие стороны; 
б) силовой – согласование непримиримых интересов, направленных на сближение конфлик-

тующих сторон; 
в) перетягивание на свою сторону авторитетных сотрудников, профсоюзов и т.д. 
При его использовании этого типа решения конфликтов экономится время. Но конфликт при 

этом не решается полностью, его причины не устранены и возможно его возвращения. 
Партнерский тип разрешения конфликта, при котором применяются конструктивные спосо-

бы, используется, когда: 
 руководитель конструктивно взаимодействует с конфликтующими сторонами; 
 руководитель воспринимает аргументы всех сторон конфликта; 
 происходит взаимный поиск решений и выработки взаимоприемлемых альтернатив; 
 происходит попытка совместить личные интересы с интересами организации. 
Партнерский тип конфликта имеет свои преимущества, так как он ближе к реальному реше-

нию проблем и позволяет удовлетворить интересы сторон [3]. 
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Таким образом, любые организации стремятся к результативному, полному и быстрому раз-
решению конфликтов. В данной ситуации особо важное значение имеет атмосфера и «дух» кол-
лектива и отношений в компании. Эффективное управление подразумевает для руководителя все 
стороны этого понятия, т.е. не только финансовая составляющая, но и социальная. Компания – 
это структура взаимосвязанных звеньев – сотрудников. Нарушение контакта между двумя и бо-
лее из них оказывает воздействие на всю структуру. Поэтому важно создать такую атмосферу, 
чтобы организация добивалась поставленных целей с минимальными потерями. 
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ВЛИЯНИЕ ИГРЫ И ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

Аннотация: в статье рассматривается влияние игровой деятельности на развитие ребен-
ка. По мнению авторов, игровая деятельность вызывает существенное изменение в психике ре-
бенка. В игре складываются все стороны личности ребенка, происходят значительные измене-
ния в его психике, подготавливающие переход к новой, более высокой стадии развития. 

Ключевые слова: игра, игровая деятельность, психические процессы, творческие способно-
сти, личность. 

Успешное решение задач воспитания требует пристального внимания к проблемам детской 
игры. В настоящее время специалисты дошкольной педагогики единодушно признают, что игра 
как важнейшая специфическая деятельность ребенка должна выполнять общевоспитательные 
социальные функции. 

Игра – наиболее доступный для детей вид деятельности, способ переработки полученных из 
окружающего мира впечатлений, знаний. В игре проявляются особенности мышления и вообра-
жения ребенка, его эмоциональность, активность, развивающаяся потребность в общении. Вы-
дающийся исследователь в области советской психологии Л.С. Выготский подчеркивал неповто-
римую специфику дошкольной игры, которая заключается в том, что свобода и самостоятель-
ность играющих сочетаний со строгим, безоговорочным подчинением правилам игры. 

Огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит игре – важнейшему виду дея-
тельности. Она является эффективным средством формирования личности дошкольника, его мо-
рально – волевых качеств, в игре реализуются потребность воздействия на мир. Она вызывает су-
щественное изменение в его психике. Известнейший в нашей стране педагог А.С. Макаренко так 
характеризовал роль детских игр; «Игра имеет важное значение в жизни ребенка, имеет тоже зна-
чение, какое у взрослого имеет деятельность, работа, служба. Каков ребенок в игре, таким во мно-
гом он будет в работе. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре...». 

В игре складываются все стороны личности ребенка, происходят значительные изменения в 
его психике, подготавливающие переход к новой, более высокой стадии развития. 

Ценность игровой деятельности заключается и в том, что она обладает наибольшими возмож-
ностями для формирования детского общества. Именно в игре наиболее полно активизируется 
общественная жизнь детей; она как никакая другая деятельность позволяет детям уже на самых 
ранних стадиях развития создавать самодеятельным путем те или иные формы общения. В игре 
как в ведущем виде деятельности активно формируется или перестраиваются психические про-
цессы, начиная от самых простых и кончая самыми сложными. 

Игра – это своеобразный способ усвоения ребенком общественного опыта. В ней развиваются 
все стороны личности ребенка, происходят значительные изменения в его психике, которые под-
готавливают его к переходу на новый уровень развития. В игре ребёнок развивается как лич-
ность, у него формируется те стороны психики, от которых впоследствии будут зависеть успеш-
ность его учебной и трудовой деятельности, его отношения с людьми. 

Все качества и свойства личности образовываются в активной деятельности тех ее различных 
видах, которые составляют жизнь личности, ее общественное бытие. Игра, как вид деятельности, 
направлена на познание ребенком окружающего мира, при активном участии в труде и повсе-
дневной жизнедеятельности людей. 

Игра – это особая деятельность, которая расцветает в детские годы и сопровождает человека 
на протяжении всей его жизни. Известно, что проблема игры привлекала и привлекает к себе 
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внимание исследователей, причем не только педагогов и психологов, но и философов, социоло-
гов, этнографов, биологов. 

В настоящее время считается, что игра является ведущей деятельностью ребенка дошкольно-
го возраста и особой формой общественной жизни дошкольников, в которой они по желанию 
объединяются, самостоятельно действуют, воплощают свои замыслы, познают мир. Самостоя-
тельная игровая деятельность способствует физическому и психическому развитию каждого ре-
бенка, воспитанию нравственно‐волевых качеств, творческих способностей. 

И в завершение хотелось бы сказать, что процесс развития детей требует целенаправленного 
педагогического руководства, которое заключается в установлении влиятельных способов руко-
водства этим процессом. Под руководством мы понимаем процесс, в котором используются та-
кие методы и приемы, которые бы содействовали лучшему развитию творческих способностей 
детей. Педагогическое руководство процессом развития творческих способностей детей мы осу-
ществляли с помощью различных упражнений и заданий. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА ЛИЧНОСТИ 
И ЕЕ ВОВЛЕЧЕННОСТИ В ИНТЕРНЕТ‐СРЕДУ 

Аннотация: в статье рассматривается особенности деятельности, общения и других форм 
активности личности в интернет-пространстве в зависимости от уровня выраженности нор-
мального и патологического перфекционизма пользователя. В основе эмпирического исследова-
ния лежали методы тестирования, опроса (авторской анкеты), а также статистической об-
работки данных. 

Ключевые слова: Интернет, виртуальное пространство, нормальный перфекционизм, пато-
логический перфекционизм. 

Среди современных исследований, посвященных вовлеченности и активности личности в се-
ти Интернет, а также особенностям самих пользователей, наиболее разработанными являются 
вопросы, касающиеся таких процессов, как идентичность, самопрезентация в сети, а также по-
строение виртуального образа «Я». И здесь, в первую очередь, необходимо отметить таких уче-
ных, как Е.П. Белинская, А.Е. Войскунский, О.А. Гримов, А.Е. Жичкина, Н.В. Чудова [1–4; 8]. 
Нами также проводился цикл работ, направленных на изучение личностных характеристик поль-
зователей интернет‐пространства [5–7; 9]. В рамках данной статьи мы рассматриваем связь спе-
цифики активности в сети с перфекционизмом личности. 

Для изучения данного свойства нами использовался «Дифференциальный тест перфекцио-
низма» (автор Золатарева А.А.), который позволяет определить уровень нормального и патоло-
гического перфекционизма. Для изучения интернет‐активности применялась авторская анкета. 
Приведенные результаты основываются на корреляционном анализе. 

Если анализировать активность пользователей с выраженным нормальным перфекционизмом, 
то необходимо указать, что они используют Интернет для распространения продуктов своей 
творческой деятельности (r=0,38, при р≤0,05) или для развития своего дела (r=0,38, при р≤0,05). 
А вот качеством общения в сети они не довольны, считают его значительно худшим, чем в ре-
альности (r=‐0,39, при р≤0,05) и не согласны, что виртуальный мир делает коммуникацию проще 
(r=‐0,48, при р≤0,01), и помогает установить социальные связи (r=‐0,38, при р≤0,05). Таким обра-
зом, такие лица характеризуются функционально ограниченным использованием интер-
нет‐пространства, без погружения в виртуальную коммуникацию. 

В отличие от них, спектр реализуемых в сети целей и потребностей, лиц с высоким уровнем 
патологического перфекционизма, намного шире. Они достигают идентичности в интернет‐среде 
(r=0,41, при р≤0,05), спасаются от одиночества (r=0,29, при р≤0,05), создают свои страницы и 
сайты (r=0,28, при р≤0,05). При этом такие пользователи указывают, что Интернет может способ-
ствовать и безопасной реализации эгоистических стремлений (r=0,38, при р≤0,05). И несмотря на 
то, что они признают отрицательное влияние сети на собственную жизнедеятельность (r=0,56, 
при р≤0,01), они отмечают как положительный момент усовершенствование своего внешнего 
вида (r=0,39, при р≤0,05). То есть, такие лица, обладают разнонаправленной и нефункциональной 
интернет‐активностью, связанной с общением и самопрезентацией. при этом им присуще не кри-
тическая оценка влияния виртуального пространства на их жизнь. 

Таким образом, стоит отметить, что выявленные связи свидетельствуют о том, что более высо-
кая и неконструктивная «погруженность» в виртуальный мир свойственна лицам с выраженным 
патологическим перфекционизмом, что свидетельствует о наличии психологических проблем. 
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Социальная апперцепция занимает важное место в структуре развития и становления лично-
сти ребенка, а также является основополагающим фактором успешной интеграции индивидуума 
в социум. В психолого-педогогической литературе вопросами социальной апперцепции занима-
лись Ю.Н. Емельянов, Л.А. Петровская, М.А. Холодная, О.К. Агавелян. По результатам их ис-
следований можно сказать, что основными компонентами социальной апперцепции являются: 
культурные формы поведения, анализ и оценка собственных состояний, эмпатийное принятие 
партнера по общению, построение совместной деятельности на основе взаимопонимания и уста-
новление определенных конструктивных эмоциональных взаимоотношений. 

Л.С.Выготский трактует переживание как состояние, которое, сочетая в себе эмоцию и зна-
ние, становится мотивом поведения. Благодаря своей сложной структуре, переживание позволяет 
почувствовать и осознать, что является для субъекта личностно значимым, а что не имеет смысла 
[3]. Именно это положение позволяет говорить о развитии социальной апперцепции, как об ос-
новном механизме социализации. 

В этом ключе особую актуальность приобретают исследования социально‐психологической 
компетентности у детей и подростков с нарушениями в развитии [5]. В специальной психологии 
развитие социальной апперцепции рассматривали О.К. Агавелян, И.М. Бгажнокова, И.С. Воло-
дина, Е.Е. Дмитриева и др. 

Для изучения уровня развития социальной апперцепции эффективными зарекомендовали себя 
проективные рисуночные методики, позволяющие увидеть отношение ребенка к себе и окружа-
ющим людям, выявить основные мотивы межличностного взаимодействия [2]. Также для опре-
деления сформированности социальных компетенций активно используется работа с литератур-
ными, музыкальными и художественными произведениями, беседа по произведению позволяет 
выявить степень понимания ребенком ситуации, которая в нем описана, способности к диффе-
ренцировке чувств и сопереживанию героям [4]. В своей повседневной работе педагог изучает и 
оценивает особенности поведения школьника методом наблюдения, беседы, организацией сов-
местной деятельности. 

В данном исследовании принимали участие младшие школьники с ЗПР. Исходя из проблемы 
исследования и возможностей учащихся, для диагностики развития компонентов социальной 
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апперцепции, таких как: эмоциональное состояние, самооценка, идентичность, эмпатия, пред-
ставления о себе и окружающих и межличностные отношения были подобраны следующие ме-
тоды. В качестве диагностического инструментария для изучения самооценки, эмоционального 
состояния, представлений о себе и идентичности была использована проективная методика «Я в 
прошлом, я в настоящем, я в будущем». Результаты по критериям «самоценность» и «контакты» 
у детей с ЗПР оказались почти вдвое ниже, чем у нормально развивающихся сверстников; в то 
время, как результаты графы «комфорт» показали повышенную тревожность у большинства 
учащихся коррекционных классов. Показатели полоролевой и возрастной идентификации оказа-
лись близкими к уровню нормы. 

Для изучения уровня эмпатии и способности к сопереживанию использовалась методика 
«Круг» Абраменковой В.В [1]. Полученные данные свидетельствуют о низком уровне эмпатии у 
детей с ЗПР, 80% испытуемых не осознают свою ответственность за исключение из игры това-
рища, не проявляет сочувствие и сострадание, так как не способен в полной мере представить и 
понять чувства и переживания другого человека. В качестве материала для диагностики межлич-
ностного взаимодействия была использована методика Г.А. Цукерман «Рукавички». По резуль-
татам наблюдения за совместной деятельностью учащихся можно сказать, что дети с ЗПР испы-
тывали затруднения при работе в парах. Учащиеся не сразу приходили к согласию относительно 
способа украшения рукавичек, в то время как их сверстники с нормой развития в случае разно-
гласий старались убедить напарника и активно обсуждали варианты цветов и узоров. 

Суммируя полученные данные экспериментального исследования, включавшего диагностику 
основных компонентов социальной апперцепции, можно сказать, что у большинства учащихся 
начальной школы с ЗПР наблюдается некоторое отставание в развитии социальной компетентно-
сти и снижение качественных характеристик отдельных ее показателей. В частности, наблюдает-
ся недостаточная, неполная или искаженная сформированность представлений о себе, что за-
трудняет способность определения ребенком своей полоролевой и возрастной идентичности. 
Затрудняется процесс межличностного общения и взаимодействия с другими детьми и со взрос-
лыми, что без целенаправленной коррекции может стать серьезным препятствием включения 
ребенка в активную социальную жизнь. 

Школьник с задержкой психического развития не владеет достаточным объемом представле-
ний о других людях, следовательно, неспособен адекватно оценить и принять их эмоциональное 
состояние, что неизбежно приводит к неадекватному эмоциональному отклику и очень низкому 
уровню эмпатии. Для развития социальной апперцепции педагогу необходимо проводить ком-
плексную, целенаправленную работу, не только с детьми, но и с родителями, так как прежде все-
го от них зависят качества социальной среды, в которой прибывает ребенок с ЗПР. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается концепция психологического благополучия, 
учитывающая наряду с субъективным переживанием, показатели адаптации к микро- и макро-
среде. Исследование взаимосвязи уровня адаптации по методике Dymond,1954 и уровня психоло-
гического благополучия по методике Ryff & Keyes, 1995 вьетнамских студентов, обучающихся в 
России и в США, показали, что переживаемый уровень благополучия взаимосвязан с уровнем 
адаптации к социокультурной среде. Различия между группами респондентов по частным шка-
лам психологического благополучия обусловлены разными факторами адаптации к социально-
культурной среде. 

Ключевые слова: психологическое благополучие, адаптация, среда обучения, культура, фак-
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Современные исследователи подчеркивают многомерность конструкта психологического 
благополучия и исходят из того, что благополучие создается субъектом в процессе собственной 
активности, использования личных психологических ресурсов, а также под влиянием внешних 
факторов микро‐ и макросреды. Личной активности субъекта придается решающее значение, 
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поскольку благодаря ей обеспечивается как социальная мобильность индивида, так и формиро-
вание деловых и межличностных отношений в новой социальной среде [5–9, p. 118]. Влияние 
социальной среды на психологическое благополучие зависит от возможностей активной адапта-
ции личности к требованиям и ограничениям социальной деятельности [1]. На уровне микросре-
ды адаптация выражается в усвоении организационной культуры и деятельности, приобретении 
делового статуса, формировании межличностных отношений, что в целом является источником 
морального, психологического, и даже физического благополучия [8]. Хотя влияние макросреды 
опосредовано влиянием микросреды, оно имеет свои самостоятельные параметры: адаптация к 
национальной культуре, политической повестке дня, преобладающим установкам общественного 
менталитета и др [5]. Психологическое благополучие переживается как возможность успешного 
использования личных психологических ресурсов для противодействия стрессовым факторам 
деятельности и макросреды [7, p. 230]. 

Для исследования взаимосвязи шкал психологического благополучия и факторов адаптации 
было выполнено сравнительное эмпирическое исследование трех групп вьетнамских студентов: 
32 чел. – родившихся и выросших в России; 44 чел. – приехавших на учебу в Россию; 30 чел. – 
приехавших на учебу в США [4]. Для измерения адаптации к социально‐культурной среде ис-
пользовались адаптированная методика Dymond (1954) [3] и анкетирование. Уровень психологи-
ческого благополучия измерялся по шкале Ryff & Keyes (1995) [2]. Полученные данные обраба-
тывались с помощью программы SPSS Statistic 22. 

По результатам регрессионного анализа была обнаружена взаимосвязь между общим показа-
телем адаптации и общим показателем благополучия (p<0,000) для всей выборки респондентов. 
Однофакторный дисперсионный анализ показал, что для всей выборки респондентов знание язы-
ка страны обучения является важным фактором как уровня адаптации (p<0,000), так и уровня 
психологического благополучия (p<0,01). В тоже время обнаружены специфические особенности 
обследуемых групп в особенностях адаптации и психологического благополучия. Между груп-
пами студентов, выросших в России, и приехавших в Россию на учебу, обнаружились различия 
по общему показателю адаптации (p<0,05), главным образом за счет шкал: стремление к домини-
рованию (p<0,002) и эмоциональный комфорт (p<0,028). Эти различия объясняются тем, что сту-
денты, выросшие в России, более уверенно взаимодействуют в иной культуре, а также имеют 
близкую эмоциональную связь с семьей, которой лишены приезжие студенты. В сфере психоло-
гического благополучия данные группы различаются только по шкале жизненные цели, резуль-
таты по которой выше у приезжих студентов (p<0,005). Данное различия обусловлено тем, что 
приезжие студенты имеют более определенные планы будущего профессионального трудо-
устройства, поскольку направлены на учебу государством. 

Обнаружены различия между группами студентов, приехавших на учебу в США и в Россию, 
по общему показателю адаптации (p<0,01), главным образом за счет шкал: стремление к домини-
рованию (p<0,000), самопринятие (p<0,001), интернальность (p<0,01) и эмоциональный комфорт 
(p<0,028). Это можно объяснить тем, что студенты, обучающиеся в США, хотя и не обеспечены 
госстипендией, но имеют возможность трудоустройства и регулярно к этому прибегают для под-
держания материального достатка, в то время как в России вьетнамские студенты получают гос-
стипендию, размер которой строго зависит от текущей успеваемости. Влияние данного фактора 
находит свое выражение в более высоких показателях психологического благополучия у студен-
тов, обучающихся в СШA по шкалам: автономность (p<0,000), компетентность (p<0,001), лич-
ностный рост (p<0,01). 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что уровень психологического 
благополучия иностранных вьетнамских студентов обусловлен как общими факторами адапта-
ции, так и частными факторами, связанными с возможностями адаптации к среде обучения каж-
дой из подгрупп. К общим факторам можно отнести знание языка страны обучения, предвари-
тельное понимание требований учебной деятельности и знание культуры страны обучения. К 
частным факторам относятся: материальная независимость/зависимость, близость или оторван-
ность от семьи, особенности организации учебного процесса в стране пребывания. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема отклоняющегося поведения. Ав-

тор полагает, что изучение многоаспектного содержания поведения и способов его регуляции 
является одним из источников для понимания причин и механизмов формирования отклоняюще-
гося поведения, необходимым условием разработки направлений ранней профилактики девиаций. 
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В научной психологии поведение ставится в один ряд с такими проявлениями личностной ак-
тивности, как деятельность, общение, познание, и определяет ее вид и уровень. Бихевиористы 
трактуют поведение – как присущее живым существам взаимодействие с окружающей средой, 
опосредствованное их внешней (двигательной) и внутренней (психической) активностью; как 
направленную на достижение цели активность организма, необходимую для интеграции с окру-
жающим миром; как действия и поступки, возникающие при взаимодействии личности со сре-
дой, детерминированные индивидуально‐психологическими особенностями и активностью са-
мой личности; как внешние проявления психической деятельности. Поведение проявляется как 
реакция организма, направленная на удовлетворение базовых потребностей. Совершенствование 
форм поведения происходит в ответ на усложнение особенностей среды обитания, при этом по-
веденческие программы вариативны и представляют собой не конкретный шаблон действия, а 
спектр возможных действий в контексте ситуаций [11]. Поведение соотносится с жизнедеятель-
ностью субъекта, направляется на объект и может быть миролюбивым или агрессивным, базиро-
ваться на эмоциях или интеллекте, носить осознаваемый или неосознанный характер [12]. 

Различны подходы к изучению поведения в контексте разных наук: психология и этология 
рассматривают проявления поведения в действиях, поступках и реакциях человека с учетом его 
направленности и интенсивности; социология и социальная психология – представление о фор-
мах, направленности, интенсивности поведения групп людей, особенно в контексте социальных 
статусов и процесса социализации; этика и педагогика – соотнесенность действий человека по 
отношению к другим людям с принятыми в культуре правилами и нормами взаимоотношений с 
учетом субкультуральных вариаций; правоведение – регламентацию поведения отдельного чело-
века относительно других людей, общества, ценностей, интересов государства соответствующи-
ми законами; философия – систему взаимосвязанных действий, осуществляемых субъектом с 
целью реализации определенной функции и требующих его взаимодействия со средой [17]. 

Невозможно предугадать поведение человека абсолютно достоверно, так как существует воз-
можность формирования и проявления отклонений в поведении. Поведение и его вариативность 
рассматривается также в контексте индивидуально‐типологического подхода: индивидуальность 
человека накладывает отпечаток, так как каждому человеку присущи более или менее свойствен-
ные действия в каждой конкретной ситуации; вместе с тем для разных людей в стандартной ситуа-
ции характерна аналогичная последовательность действий [11], в связи с этим изучение поведения 
определенных типологических категорий людей, выделенных по признаку отклоняющегося пове-
дения, позволяет выстраивать эффективную систему превенции негативных деликтов. 

Паттерны поведения неоднозначны и представляют постоянный творческий поиск в ситуаци-
ях неопределенности при столкновении с новыми препятствиями или нахождении в нестандарт-
ном контексте, при этом человек сам является автором и инициатором этого действия, а поведе-
ние отражает его индивидуальную реакцию на объекты и предметы внешнего мира, окружающе-
го его. Кроме того, поведение бездумно, безоценочно и некритично. Для того, чтобы совершить 
действие, не требуется его предварительное осознание, понимание и оценка. Можно рефлексиро-
вать поведение в процессе его исполнения, рационализировать, но выбор и инициация действия в 
большинстве случаев обходятся без рационального мышления. Эта особенность позволяет уско-
рить и упростить выбор действия, но делает человека тотально зависимым от комплекса предрас-
судков или усвоенных и выработанных шаблонов восприятия [8]. 

Поведение человека всегда является результатом как его собственных желаний, стремлений, 
воли и в конечном итоге действий, так и тех условий, в которых человек существует, включая 
всевозможные материальные предметы и социальные сущности – роли, ярлыки, институты, при 
этом образуется диада «человек – ситуация» [7]. В связи с этим необходимо рассматривать пове-
дение в совокупности его внешних (двигательных) и внутренних (психических) детерминант: к 
внешней активности относятся движения, действия, поступки, высказывания, вегетативные реак-
ции; к внутренней – мотивация, когнитивная переработка, эмоциональные реакции, процессы 
саморегуляции. Следовательно, поведение – это процесс взаимодействия личности со средой, 
опосредованный индивидуальными особенностями и внутренней активностью личности, имею-
щий форму преимущественно внешних действий и поступков [4]. Тогда отклоняющееся поведе-
ние является оппозиционным по отношению к нормативным ожиданиям, признанным внутри 
конкретной социальной общности. 

С.Л. Рубинштейн считает, что поведение базируется на побуждениях, более или менее четко 
осознаваемых субъектом и основанных на доминирующей идеологии; впоследвии они становят-
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ся для человека мотивом действия. Согласно его концепции, «...то, что в качестве предмета как 
потенциальной цели поведения, побуждает человека к действию, должно иметь личностное зна-
чение. Именно отношение к важным для субъекта обстоятельствам, зачастую обусловленное и 
опосредованное включением индивида в общественные отношения, реализующееся в действии, 
является источником, порождающим данное действие: его мотивом и смыслом» [13]. 

Б.Ф. Ломов определяет поступок – как общественно значимый акт, который вызывает по-
ступки других людей: либо их содействие, либо противодействие. Человек должен предвидеть 
возможные последствия своих поступков и нести ответственность за них [9]. При оценке реаль-
ного поведения человека необходимо учитывать внешние и внутренние детерминанты, как регу-
ляторы поведения: внешние – социальные, групповые, индивидуальные нормы и ценности куль-
туры, субкультуры, где человеку предписывается в той или иной ситуации определенный тип 
поведения, тот или иной способ достижения цели; внутренние – ценностные ориентации, уста-
новки, систему ценностных смыслов, мотивов, психологические особенности личности [12]. Лю-
бое проявление поведения объединяет прошлое, настоящее и будущее, при этом действитель-
ность основана на приобретенных ранее знаниях, умениях и навыках, а будущее планируется 
задолго до его наступления; пусковым механизмом являются субъективно‐личностные отноше-
ния, эмоциональные состояния, цели, задачи, сами действия индивида, уровень саморегуляции, 
ситуация [16]. 

По мнению Г.В. Осипова, «исходным пунктом детерминации социальной деятельности и со-
циального поведения людей являются объективные условия жизни, которые порождают опреде-
ленные потребности – как повседневные нужды человека, и интересы – как результат осознания 
потребности в чем‐либо [10]. Желая осознать способ выбора поведения и принятия решения, 
необходимо учитывать все имеющиеся факторы, определяющие этот процесс, а анализ системы 
интересов, целей и предпочтений человека можно прогнозировать его поведение в типичных 
ситуациях [7]. 

Для понимания причинной обусловленности отклоняющегося поведения и разработке 
направлений его ранней превенции, необходимо изучать его пусковые механизмы. Регуляторами 
поведения человека в социальной среде выступают различные детерминанты, которые можно 
дифференцировать при анализе научной литературы (табл. 1). 

Таблица 1 
Регуляторы поведения человека 

 

Авторы Регуляторы Содержание 

Быков С.В. [3] внутренняя позиция 
личности 

ожидания по поводу возможностей в достижении целей; 
устойчивые представления о самоэффективности в раз-
ных жизненных сферах, закрепленные в сознании. 

Жуков Ю.М. [6] ценности 
эмоциональное отношение человека к миру через эле-
менты структуры сознания (интересы, убеждения, идеа-
лы, диспозиции, ценностные ориентации). 

Титаренко А.И. [14] 
Хвостов Б.В. [15] 
Дробницкий О.Г. [5] 

нравственность 

 ценностные ориентации поведения, как соотношение 
категорий добра и зла; 
 высшая форма саморегуляции; 
 механизмами нравственной регуляции деятельности 
являются нормы-заповеди, принципы, идеалы, понятия 
(добро, зло, долг, ответственность, справедливость). 

Бобнева М.И. [2] социальные нормы 

 внутренние регулятивные механизмы – самосознание, 
самооценка, мотивационная система; 
 внешние регулятивные механизмы – идеалы, убежде-
ния, высшие нормативные представления, нравствен-
ные образования.

Рубинштейн С.Л. [13] воля рефлексия, оценка, выбор собственных влечений на ос-
нове осознания своей субъектности. 

 

Таким образом, на поведение человека влияют как внутриличностные, так и социально обу-
словленные регуляторы. В процессе личностного развития человеком присваиваются социальные 
нормы, происходит их интериоризация, они становятся его собственными образованиями. Усво-
енные, приобретенные, сформированные нормы, ценности, ценностные ориентации образуют 
механизм нормативной саморегуляции поведения (Белинская Е.П.) и зависят от степени их осо-
знанности и принятия, от сформированной мотивации социально одобряемого поведения [1]. 
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Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ 13-06-00513 
Широко используемое понятие «осмысленность жизни» Д.А. Леонтьев определяет как 

управление жизнью, наполнение ее смыслами, как поиск возможности для самореализации 
[2, с. 121]. Осмысленность жизни является результатом самоопределения личности и выступа-
ет основным механизмом обретения и проявления человеком внутренней свободы и, одновре-
менно, принятия ответственности за свои решения и поступки. А.Л. Журавлев, А.Б. Куп-
рейченко также отмечают, что самоопределение есть обретение своего способа жизнедеятель-
ности на основе базовых отношений к миру и собственной системы жизненных принципов, 
ценностей и идеалов [1, с. 8].  

Проблема жизненного самоопределения и осмысленности жизни становится одной из глав-
ных в сфере образования и воспитания молодежи. К сожалению, понятие «образование» как це-
лостный процесс обучения и воспитания все чаще подразумевает только обучение, в рамках ко-
торого формируются важные жизненные навыки, социальные, личностные, общепрофессиональ-
ные компетенции. Уменьшение роли воспитания или даже отказ учебных заведений от реализа-
ции воспитательных функций уже принесло свои разрушительные результаты. Воспитание все-
гда было обращено к ценностному ядру личности. Передавать эти ценности подрастающему по-
колению способен только такой педагог, который сам обладает ценностными убеждениями и 
ответственностью за свою профессиональную деятельность. Как подчеркивают А.Г. Журавлев и 
А.Б. Купрейченко, «…социальные потребности и интересы, качество и образ жизни и т. п. от-
дельных людей и их сообществ, включенных в социально‐психологическое пространство субъек-
та, могут в высокой степени определять его жизненные цели и ценности, ожидания и опасения, 
степень удовлетворенности жизнью и т. д.» [1, с. 58]. Педагогический аспект жизненного само-
определения, как указывает И.В. Плаксина [5], связан с созданием условий, обеспечивающих 
формирование личностной и функциональной готовности субъектов образовательного процесса 
к экзистенциальному выбору. 

Таким образом, осмысленность жизни и жизненное самоопределение как сложная научная 
проблема, является важной для ее анализа в педагогической среде, и особенно на этапе профес-
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сионального становления будущего педагога, который в свою очередь также будет создавать 
условия и возможности для жизненного самоопределения своих будущих учеников. 

Мы представляем результаты исследования, целью которого стал ответ на вопрос: какие ро-
левые позиции занимают и какой тип интерперсональных отношений транслируют студенты пе-
дагогических специальностей с разной степенью экзистенциальной наполненности, отражающей 
общую осмысленность жизни. В исследовании приняли участие студенты 3 курса факультета 
иностранных языков педагогического института, входящего в состав Владимирского государ-
ственного университета в количестве 52 человек. 

В качестве диагностического инструментария были выбраны: шкала экзистенции И.Н. Май-
ниной [3], методика М.О. Мдивани «Экопсихологические особенности взаимодействий индивида 
с образовательной средой» [4], методика диагностики межличностных отношений Т. Лири, метод 
векторного моделирования В.А. Ясвина [7]. 

Мы предположили, что лица с высокой степенью осмысленности собственной жизни будут 
склонны выбирать субъект‐субъектный характера педагогического взаимодействия и отношения 
сотрудничества. 

На первом этапе исследования вся выборка была поделена на три группы по уровню экзи-
стенциональной наполненности. В группу 1 вошли 25 человек (48%), чьи результаты соответ-
ствовали среднему значению параметра в соответствии с нормами, приведенными Н.И. Майни-
ной. Группу 2 составили испытуемые с результатами выше нормы (27% выборки) и группу 3 – 
испытуемые с результатами ниже нормы (25% выборки). С помощью Н‐критерия Круска-
ла‐Уоллиса была подтверждена достоверность различий по параметру «экзистенция» (при 
p≤0,05). Мы получили группы, достоверно отличающиеся по способу взаимодействия с окружа-
ющим миром, уровнем ее осмысленности, способности к самодистанцированию, ответственно-
сти в принятии самостоятельных решений и их воплощении в жизнь. 

На втором этапе были получены результаты, характеризующие типы интерперсонального по-
ведения студентов. В таблице 1 представлена частота проявления в процентном выражении ти-
пов интерперсонального поведения в качестве ведущих по группам. 

Таблица 1 
Частота проявления типов интерперсонального поведения в качестве ведущих  
по группам испытуемых с разным уровнем экзистенциальной наполненности  

(цифры – процент испытуемых в выделенной группе) 
 

 Группа 1 Группа 2 Группа 3 

Авторитарный 20 46 21 

Эгоистический 24 7 7 

Агрессивный 12 15 14 

Подозрительный 16 15 7 

Подчиняемый 16 23 28 

Послушный 4 0 7 

Дружелюбный 24 30 0 

Альтруистический 40 46 28 
 

Беглый анализ полученных результатов свидетельствует о том, что лица с уровнем экзистен-
циальной наполненности в норме или выше нормы транслируют в большей степени полярные ин-
терперсональные типы поведения: либо дружелюбный и альтруистический, либо авторитарный и 
эгоистический типы поведения. В третьей группе выделяются подчиненные стратегии поведения. 

На следующем этапе исследования были получены результаты с помощью методики Мдива-
ни М.О., Кодесс П.Б. 

Проективная методика в качестве стимулов выбраны изображения поз и лиц, использованные 
в исследовании невербального поведения (В.А. Лабунская, 1986), в которых одно действующее 
лицо (или лица) находясь в субъектной (активной) позиции принуждали другое действующее 
лицо к принятию объектной позиции. Разработанная М.О. Мдивани вербальная шкала ответов 
основана на двух факторах, характеризующих субъектность во взаимодействии: активность и 
степень принятия/непринятия принуждения. Наклон туловища вперед при сидении, готовность 
вскочить; сведенные руки, ноги и плечи, общая напряженность позы; сдвиг на край стула, обхват 
головы руками, желание казаться меньше; поднятые руки, наклон туловища в сторону партнера; 
дисбаланс торса и рук в положении стоя, были отнесены к рисункам, характеризующим позицию 
подчинения, или позицию объекта (рисунки 1, 2, 3, 6, 7, 8). Активные жесты в сторону собесед-
ника, расслабленная поза сидя, скрещенные на груди руки, расставленные ноги, наклон в сторону 
собеседника; расслабленное положение рук и ног (рисунки 4, 5, 9, 10) соотносятся с субъектной 
позицией, склонностью доминировать и отстаивать свою позицию в ситуации конфликта. Под-
счет выборов, сделанных студентами трех групп, представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 
Соотношение выборов объектной и субъектной ролевой позиции студентами  

с разным уровнем экзистенциальной наполненности 
 

 Группа 1  Группа 2 Группа 3 
Объектная позиция 19 18,2 20,5 
Субъектная позиция 8,5 17,35 16,45 

 

Использование критерия φ*‐ угловое преобразование Фишера не выявило достоверных раз-
личий между процентными долями выборки. На последнем этапе исследования были получены 
результаты, характеризующие восприятие образовательного пространства с помощью методики 
векторного моделирования В.А. Ясвина (таблица 3). 

Таблица 3 
Параметры образовательного пространства в оценке студентами с разным уровнем экзи-

стенциальной наполненности 
 

 Группа 1 Группа 2 Группа 3 
Свобода 2,7 1,62 1,6 
Зависимость 2,88 1,05 1,41 
Активность 3,47 1,62 1,79 
Пассивность 1,62 –0,65 –1,05 
 

Полученные результаты оказались очень противоречивыми и не поддерживающими выдви-
нутые предположения. Для осмысления полученных противоречий мы обратились к идеям 
Д.А. Леонтьева, который утверждает, что различия людей проявляются в качественных характе-
ристиках способов организации жизни, восприятия мира, в разнородности форм саморегуляции, 
самоорганизации. Качественные различия определяются мерой индивидуального продвижения и 
развития в результате индивидуальных выборов личности [2, с.24]. В экзистенциальном взаимо-
действии с миром он выделяет две фазы: фазу открытости/восприимчивости и фазу закрыто-
сти/эгоцентрического воздействия [2, с. 120]. Главное содержание фазы открытости состоит в рас-
ширении спектра возможностей, которые могут открыть для себя субъекты. Это фаза раскрытия 
потенциала свободы и самоопределения по отношению к ней. Фаза закрытости есть сужение спек-
тра возможностей через осуществление выбора и раскрытия потенциала ответственности. Таким 
образом, мы получаем две модели поведения: модель осмысления и понимания как «мотивацион-
ное состояние» и модель целенаправленного и уверенного устремления к успеху, при снижении 
возможности к изменению, которое Д.А. Леонтьев описывает как «волевое состояние» [2, с. 119]. 

В нашем случае первая группа, продемонстрировавшая средние результаты по параметру эк-
зистенциальной наполненности, является иллюстрацией первой модели: сдвиг в интерперсо-
нальном поведении в сторону альтруизма, доброжелательности, выбор объектной ролевой пози-
ции. Восприятие образовательной среды испытуемыми этой группы свидетельствует о том, что 
действительно происходит «раскрытие потенциала свободы» и самоопределения в среде, при 
этом выборы, которые нужно совершить в этой среде, создают ощущение зависимости от пред-
лагаемых условий. Вторая и третья группы, несмотря на достоверные различия по параметру 
экзистенциальной наполненности, по нашему мнению, транслируют вторую модель. 

Результаты исследования поставили дополнительные вопросы по исследуемой проблеме: 
1. Будет ли студент, обладающий высокой осмысленностью жизни и ответственностью за 

свои поступки/выборы хорошим педагогом? 
2. Какой из выделенных моделей поведения соответствует модель субъект‐субъектных педа-

гогических отношений? 
3. Не являются ли выделенные модели цикличными, и возможно ли достижение некоторого 

конечного результата в формирование адекватной ценностной педагогической позиции? 
Ответы на эти вопросы требуют дальнейшего теоретического осмысления и практических ис-

следований, которые позволят отобрать более точные критерии и технологически операционали-
зировать процесс формирования профессиональной педагогической позиции. 
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В СЕМЬЕ 
НА ПРОЯВЛЕНИЕ ДЕВИАЦИЙ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье представлены выборки учащихся 9-10 классов, подобранные так, что-
бы в них были представлены учащиеся, проживающие в семьях с благополучным, удовлетвори-
тельным, неблагополучным психологическим климатом и семьях алкоголиков, сравниваются по 
уровням проявления в них девиаций. Доказано, что наиболее негативное влияние на девиации 
старших школьников оказывает воспитание в семьях алкоголиков, особенно для юношей. Ад-
диктивное поведение девушек, в связи с опережающим психофизиологическим развитием, по 
сравнению с юношами более выражено, что следует учитывать в профилактической, воспита-
тельной и коррекционной работе с подростками. 

Ключевые слова: девиации старших школьников, ДАП-П, методика первичной диагностики, 
дети группы риска. 

Современная ситуация развития общества и семьи объективно связана с формированием и 
ростом социокультурного разнообразия, проявляющимся, на уровне семьи, в переходе от дирек-
тивной, «тоталитарной» семьи к семье с развитой культурой взаимоотношений, как правовой, в 
виде учёта прав ребёнка, других членов семьи, так и психологической, в виде формирования бла-
гоприятного климата в семье. С социальной точки зрения, в конечном счете выражающейся в 
мероприятиях по защите прав ребёнка важно понять, какое влияние на общественные отношение 
имеет психологический климат в семье, в частности, на девиации и аддиктивное поведение под-
ростков. С этой целью мы провели исследование на базе МОУ СОШ №22 г. Ставрополя, в кото-
ром приняли участие 60 испытуемых, ученики 9‐11 классов, в возрасте 15‐17 лет (таблица 1). 

 

Таблица 1 
Структура выборки старших школьников 

 

 Тип семьи  
пол бл уд нбл са Итого 
д 15 8 4 3 30 
м 17 4 2 7 30 

Итого 32 12 6 10 60 
 

Обозначения: бл – учащиеся из семей с благополучным психологическим климатом, уд – удо-
влетворительный психологический климат в семье, нбл – неблагополучные семьи, са – семьи 
алкоголиков. 

В исследовании были применены методики исследования: 
1. Методика первичной диагностики и выявления детей «группы риска» (М.И. Рожков, 

М.А. Ковальчук); методика включает 74 вопроса, нами использовались результаты по 4‐м шкалам: 
 отношения в семье, высокие баллы по данной шкале опросника свидетельствуют о наруше-

нии внутрисемейных отношений; 
 агрессивность; 
 недоверие к людям; 
 неуверенность в себе. 
2. Диагностический опросник для выявления склонности к различным формам девиантного 

поведения. Опросник «ДАП‐П» является модифицированным вариантом опросника «ДАП‐В» 
(СПб., ВМедА, кафедра психиатрии, НИЛ‐7, 1999). Опросник состоит из 4‐х блоков: профессио-
нальная направленность, склонность к аддиктивному поведению, склонность к делинквентному 
поведению, склонность к суициду. Суммирование показателей по всем блокам определяет инте-
гральную оценку склонности к девиантному поведению. Сырые баллы по шкалам переводятся в 
стены (от 1 до 10), представляющие собой инвертированную шкалу, т.е. 1–2 стена свидетель-
ствуют о высокой склонности к девиантному поведению; 3–7 стенов – о значительной предрас-
положенности; 9–10 стенов – о низкой склонности или отсутствии склонности к девиантному 
поведению. 

Для определения статистической значимости различий между средними арифметическими 
показателями отклоняющегося поведения у детей, воспитывающихся в благополучных и менее 
благополучных семьях мы использовали критерий Крускала‐Уоллиса и Median‐test (таблица 2). 
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Таблица 2 
Влияние типа семьи на проявления девиаций у старших школьников (смешанная выборка) 

 
 

 Средние арифметические p-level 

Тип семьи бл уд нбл са 
Крускала-

Уоллиса крите-
рий

Median-test 

Отношение к семье 4,5 6,4 5,5 5,9  
Агрессивность 4,9 6,3 6,0 6,7 0,0342 0,0233 
недоверие к людям 5,3 6,5 6,0 6,8  
Неуверенность в себе 6,5 7,4 6,5 7,1  
Аддиктивное поведение 4,9 5,1 3,8 4,3  
Делинквентное поведение 6,8 5,5 4,2 3,6 0,0026 0,0058 
Суицидальное поведение 8,4 8,0 8,7 8,5  
Девиантное поведение  
интегрированный показатель 5,8 5,3 6,2 5,1   

 

Значимые различия обнаружены по шкалам «Агрессивность», и «Делинквентное поведение». 
По шкале «Агрессивность» наиболее низкие показатели обнаружены, как и следовало ожидать, в 
благополучных семьях. Крайне негативно на воспитание детей влияет злоупотребление родите-
лей алкоголем, поэтому у детей из семей алкоголиков наиболее высока агрессивность и проявле-
ния делинквентного поведения (шкалы методики ДАП П инвертированы). Неблагополучные се-
мьи и семьи с неудовлетворительным уровнем взаимоотношений также способствуют повыше-
нию агрессивности и делинквентности детей, хоть и в меньшей степени, чем семьи алкоголиков. 

Анализ влияния семьи на проявления девиаций у старших школьников с учётом половой 
дифференцировки позволил получить следующие результаты: 

У девушек значимые различия получены по делинквентному поведению (таблица 3), и влия-
ние благополучия семьи на уровень делинквентности в целом соответствует смешанной выборке: 
наиболее низкие показатели делинквентности – в благополучных семьях, и существенно выше в 
менее благополучных, однако самая высокая делинквентность – в неблагополучных семьях, даже 
выше, чем в семьях алкоголиков, возможно, это вызвано тем, что алкоголизация родителей – это 
лишь один из факторов неблагополучия семьи, причем алкоголизации в большей степени под-
вержены отцы, чем матери. Представляется весьма вероятным, что девушка в большей степени 
ассоциирует себя с матерью, чем с более склонным к алкоголизации отцом, поэтому такие де-
вушки показывают меньший уровень делинквентности, чем девушки из неблагополучных семей. 
В неблагополучных семьях влияние матери на общее неблагополучие семьи может быть боль-
шим, чем в семьях алкоголиков, что проявляется в большей делинквентности девушек из небла-
гополучных семей. 

Таблица 3 
Влияние типа семьи на проявления девиаций у старших школьников  

(выборка девушек, критерий Крускала‐Уоллиса) 
 

 средние арифметические
тип семьи бл уд нбл са p-level 

отнош к сем 5,8 7,4 5,8 4,7  
агрессив 5,2 6,8 6,5 5,7  
недовер к людям 5,1 7,0 6,0 6,0  
неувер в се 6,9 7,6 6,5 8,7  
аддикт п 4,3 4,0 4,0 6,3  
делинкв п 7,5 5,4 4,5 5,3 0,0402 
суицид п 8,7 8,4 8,5 9,0  
дев п интегр 6,5 5,3 6,0 7,7  

 

Для юношей благополучие в семье оказало значимое влияние на такие показатели делинквент-
ного поведения как: отношение к семье, агрессивность и делинквентное поведение (таблица 4), 
причем для всех трёх характеристик наихудшие результаты у подростков из семей алкоголиков. 

 

Таблица 4 
Влияние типа семьи на проявления девиаций у старших школьников (выборка юношей) 

 

 Средние арифметические p-level
тип семьи бл уд нбл са Крускала-Уоллиса критерий Median-test 
отнош к сем 3,4 4,5 5,0 6,4 0,0765 0,0472 
агрессив 4,6 5,5 5,0 7,1 0,0477 0,0371 
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недовер к людям 5,4 5,5 6,0 7,1  
неувер в се 6,1 7,0 6,5 6,4  
аддикт п 5,5 7,3 3,5 3,4  
делинкв п 6,1 5,8 3,5 2,9 0,0327 0,0264 
суицид п 8,2 7,3 9,0 8,3  
дев п интегр 5,1 5,5 6,5 4,0  

 

С целью уточнения влияния половой дифференцировки на делинквентность старших школь-
ников мы использовали U‐критерий Манна‐Уитни. В благополучных семьях значимых различий 
между юношами и девушками в проявлении девиаций не обнаружено (таблица 5), однако, заслу-
живает внимание худшее отношение к семье со стороны юношей (3,4 балла у юношей по сравне-
нию с 5,8 у девушек, p=0,09), которое, возможно, удастся статистически обосновать при увели-
чении объёма выборки. Эти различия могут быть связаны как с ролевыми стереотипами: мужчи-
на – добытчик, женщина – хранительница семейного очага, так и с опережающим психофизиоло-
гическим созреванием девушек по сравнению с юношами. 

Таблица 5 
Средние арифметические показатели девиантного поведения  
для выборок юношей и девушек из благополучных семей 

 

бл девушки юноши p-level 
отнош к сем 5,8 3,4 0,089433 
агрессив 5,2 4,6 0,455420 
недовер к людям 5,1 5,4 0,940656 
неувер в се 6,9 6,1 0,164529 
аддикт п 4,3 5,5 0,312552 
делинкв п 7,5 6,1 0,153201 
суицид п 8,7 8,2 0,350088 
дев п интегр 6,5 5,1 0,105045 

 

В семьях с удовлетворительными семейными отношениями девушки более склонны не до-
верять людям и более склонны к аддиктивному поведению (таблица 6). Причем средний стен 
равный 4 соответствует значительной предрасположенности по шкале аддиктивного поведения 
ДАП. Сходное значение и в других выборках девушек (таблица 3). Опять-таки большая склон-
ность к аддиктивному (связанному с элементами «деструкции») поведению может быть вызва-
на более ранним половым созреванием девушек. Мы согласимся со Смагиным С.Ф. в том, что 
в подростковом возрасте аддикции в наилучшей степени корректируются, зачастую самим 
подростком, однако наши данные показывают, что психокоррекция и воспитательные меро-
приятия в сфере аддиктивного поведения в большей степени могут быть направлены именно 
на девушек. 

 

Таблица 6 
Средние арифметические показателей  

девиантного поведения для выборок юношей и девушек из семей  
с удовлетворительными отношениями 

 

девушки юноши p-level 
отнош к сем 7,4 4,5 0,109091 
агрессив 6,8 5,5 0,282828 
недовер к людям 7,0 5,5 0,016162 
неувер в се 7,6 7,0 0,282828 
аддикт п 4,0 7,3 0,048485 
делинкв п 5,4 5,8 0,682828 
суицид п 8,4 7,3 0,367677 
дев п интегр 5,3 5,5 0,933333 
 

Для юноши и девушки из семей алкоголиков различаются по таким показателям как: «неуве-
ренность в себе» и «девиантное поведение». Мы можем констатировать, что алкоголизация се-
мьи в наибольшей степени влияет именно на юношей, которые в наибольшей степени перенима-
ют девиантное и аддиктивное поведение родителей. 

В неблагополучных семьях значимых различий между выборками юношей и девушек обна-
ружено не было. 
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Таблица 7 
Средние арифметические показатели девиантного поведения  

для выборок юношей и девушек из семей алкоголиков 
 

 девушки юноши p-level 
отнош к сем 4,7 6,4 0,383333 
агрессив 5,7 7,1 0,183333 
недовер к людям 6,0 7,1 0,183333 
неувер в се 8,7 6,4 0,033333 
аддикт п 6,3 3,4 0,183333 
делинкв п 5,3 2,9 0,066667 
суицид п 9,0 8,3 0,833333 
дев п интегр 7,7 4,0 0,016667 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ВЫХОД ЕСТЬ» ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
СУИЦИДОВ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ 

Аннотация: в статье подробно описывается разработанный Восточно-Сибирским государ-
ственным университетом социальный проект «Выход есть», направленный на профилактику 
суицидального поведения среди подростков. 

Ключевые слова: суицид, подростки, тренинг, профилактика. 
Суицид в Российской Федерации является одной из важных проблем национального масшта-

ба. Показатель суицида в России среди молодежи на 100 тыс. составляет 20 случаев, и превышает 
мировой в 2,7 раз [3]. 

Бурятия занимает 6 место среди субъектов нашей страны по уровню суицидальной активности 
среди всего населения и 2 место по частоте суицидов среди детей и подростков. За 2010 г. по Рес-
публике Бурятия было совершено 19 суицидов несовершеннолетними, за 2011 г. – 23, за 2012 г. – 
29, за 2013 г. – 19 [4], за 2014 г. – 20 [1]. В официальную статистику попадают только явные случаи 
самоубийств, реальное число суицидов значительно превосходит официальные цифры. 

Более 90% случаев суицидов связаны с жестокостью родителей, неблагополучием в семье, запре-
тами, неразделенной любовью, комплексами. Обстановку усугубляют и новые факторы современного 
мира, толкающие подростков к последней черте: СМИ, которые подробно освещают каждую исто-
рию самоубийства, вызывая стремление к подражательству у других подростков; интернет, где мож-
но свободно найти целые сайты и группы с подробными описаниями способов суицида [2]. 

Приведенные данные свидетельствуют о необходимости оперативного разрешения проблемы 
совершения суицидов. Одним из эффективных методов работы с подростками является тренинг. 
В процессе проведения тренинга отрабатываются навыки, необходимые человеку для достиже-
ния определенных целей. Данный метод работы с несовершеннолетними позволяет сочетать в 
себе различные формы обучения: деловые игры, лекции, разбор ситуаций, упражнений на отра-
ботку конкретных навыков, что в итоге нацелено на разрешение проблем участника. Многообра-
зие используемых форм способствует более эффективному усвоению материала, чем на тради-
ционном занятии. Во время работы происходит сплочение команды, повышаются социальные 
взаимодействия между участниками [5, с. 37]. 

Преподавателями и студентами кафедры «Социальные технологии» специальности «Соци-
альная работа» Восточно‐Сибирского государственного университета технологий и управления 
был разработан социальный проект «Выход есть», направленный на профилактику суицидально-
го поведения среди подростков. 

В 2013 г. проект стал победителем городского конкурса проектов и был финансирован за счет 
городского бюджета Управлением по делам молодежи г. Улан‐Удэ. В 2014 г. был выигран рес-
публиканский конкурс проектов, организованный Комитетом по молодежной политике Мини-
стерства образования и науки Республики Бурятия, размер гранта составил 30 000 руб. 
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В ходе реализации проекта было предусмотрено проведение профилактических мероприятий, 
направленных на выработку у подростков уверенности в себе, повышения стрессоустойчивости, 
нахождения выхода из сложных ситуаций. А также формирование у школьников позитивного 
образа «Я», уникальности и неповторимости собственной личности. 

Проект включал отбор и подготовку тренеров из числа активных студентов кафедры и реали-
зацию социально‐психологической программы, включающей в себя тренинговые занятия. Со 
студентами было проведено психологическое консультирование психологами кафедры и обуче-
ние более опытными тренерами Центра практической психологии ВСГУТУ. Подготовлены суве-
ниры проекта, раздаточный материал, атрибутика (футболки), заключены договора со школами 
на проведение мероприятия. 

Программа предусматривала психологическую диагностику школьников по опроснику суи-
цидального поведения Г.Ю. Айзенка, который позволяет определить нейропсихическую лабиль-
ность, уровень экстраверсии и психотизма. Использовались задания на командообразование, в 
ходе которых происходит сплочение группы, знакомство тренеров с командой. Задания: «Пози-
тивное мышление», направленное на формирование стрессоустойчивости у подростка и «Как до-
стичь успеха», которое помогает школьникам раскрыть скрытый потенциал, настроить на позитив-
ное отношение к жизни и построить планы на ближайшие два года. Упражнение «Выход есть» 
направлен на профилактику суицидального поведения, задание «Лидерство» помогает выявить и 
сформировать лидерские качества у подростка. Заключительное упражнение «Я выбираю жизнь» 
предусмотрено для разработки совместно с детьми социальной рекламы по борьбе с суицидами. 

Кроме этого использовались и другие упражнения, которые тренируют у подростков навыки 
совместной деятельности, выявляют сплоченность школьного класса, учат преобразовывать 
негативные мысли в позитивные, а также повышают стрессоустойчивость ребенка. 

Данные мероприятия помогают подросткам понять свои проблемы и ошибки, научиться раз-
решать и не допускать их, также понять ценность жизни. Подросткам предоставлена информация 
о том, куда можно обратиться в случае возникновения трудной жизненной ситуации, в том числе 
о Телефоне Доверия, который часто используется для консультирования по сложным, противо-
речивым темам, обсуждение которых в личной беседе может быть затруднительным. 

В целом проект был реализован в шести городских и двух районных школах, привлекались 
школьники 9‐11 классов. По результатам диагностики Г.Ю. Айзенка «Самооценка психических 
состояний», склонность к суицидальному поведению была выявлена у 8% школьников. На этих 
ребят в ходе занятий было обращено особое внимание, и тренеры постарались выявить причину 
такого психологического состояния. Для выявления настроения школьников на заключительном 
этапе работы предлагалась мини‐анкета по изучению их психологического состояния. Общее 
настроение подростков улучшилось, и ребята высказали мнение о необходимости внедрения по-
добных программ в школах с целью профилактики суицидов. 

Проблема совершения суицидов является одной из острых проблем современной Бурятии, и 
разработанная социально‐психологическая программа «Выход есть» является актуальной и вос-
требованной. 
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СПЕЦИФИКА ВЫБОРА СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ 
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Аннотация: в статье описывается прикладное социально-психологического исследование, 

выявляющие влияние гендерных особенностей супругов на выбор стратегии поведения в кон-
фликте. 

Ключевые слова: межличностный конфликт, супружество, гендерные особенности лично-
сти, стратегия поведения. 

В основе супружеского конфликта лежит объективное расхождение целей и интересов, вос-
принимаемое как противоречие в отношениях. Исследователи выделяют разнообразные причины 
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супружеских конфликтов [1]: неудовлетворение потребностей супругов в положительных эмоци-
ях; во взаимопомощи и взаимопонимании по вопросам ведения домашнего хозяйства, воспита-
ния детей; психосексуальная несовместимость супругов и т.д. 

Цель исследования: выявить и описать особенности выбора стратегии поведения в конфликте 
супругов в зависимости от проявления маскулинных и феминных черт личности. Объект иссле-
дования: супружеские отношения. Предмет исследования: специфика выбора стратегии поведе-
ния в конфликте в зависимости от гендерных характеристик личности, как результата социализа-
ции человека в обществе в соответствии с его половой принадлежностью. 

Нами проведено эмпирическое исследование 48 супружеских пар, имеющих детей и состоя-
щих в браке не менее 3 лет – всего 96 человек. Все респонденты проживают на северо‐западе 
Республики Башкортостан. Средний возраст респондентов 38 лет у мужчин и 36 года у женщин, 
стаж супружеской жизни около 12 лет. Гендерные характеристики супругов изучались с помо-
щью модифицированной анкеты половых ролей С. Бем. Анкета С. Бем выявляет степень выра-
женности феминных, маскулинных и андрогинных качеств. По результатам анализа модифици-
рованной анкеты половых ролей С. Бем, все исследуемые супружеские пары условно разделили 
на восемь групп (табл. 1). 

Таблица 1 
Распределение супружеских пар в зависимости от гендерных особенностей 

 

Гендерные  
особенности супругов 

I 
(Мм-Жф)

II  
(Ма-Жф)

III  
(Ма-Жм)

IV 
(Мм-Жа)

V 
(Мф-Жф)

VI 
(Мм-Жм)

VII  
(Мф-Жа) 

VIII 
(Ма-Жа) 

% 16,6 29 6 16,6 16,6 2 8 4 
 

Примечание: М – муж; Ж – жена; м –	маскулинные черты; ф – феминные черты; а – андро-
гинные черты. 

 

Для определения стратегий поведения в межличностных конфликтах применялся тест 
К.Томаса [2]. Полученные результаты мы рассмотрели по половому признаку (рис.1). 

 

 

 

Рис. 1. Результаты по выбору стратегии поведения в конфликте у мужчин и женщин (%) 
 

Мужчины чаще, чем женщины в конфликте выбирают стратегию соперничества и приспособ-
ления. Женщины чаще вступают в диалог и стремятся найти выход, который помогает каждой из 
них максимально реализовать свои интересы и сохранить долгосрочные партнерские отношения, 
либо полностью отказываются от своих интересов в пользу другой стороны. 

Полученные результаты рассмотрим у мужчин и женщин с различными гендерными чертами 
(рис. 2). Гендерные особенности оказывают влияние на выбор стратегии поведения в конфликте. 
Мужчины и женщины с андрогинными чертами чаще ориентированы на сотрудничество в кон-
фликте, максимально реализовать свои интересы и сохранить долгосрочные партнерские отно-
шения. 

 

 

 

Рис. 2. Результаты по выбору стратегии поведения в конфликте (%) 
Примечание: А – андрогинные черты, Ф – феминные черты, М‐маскулинные черты 
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Женщины и мужчины с маскулинными чертами чаще стремятся к борьбе, доминированию в 
конфликте, реализуют свои собственные интересы в ущерб интересам другой стороны. 

Рассмотрим полученные результаты по выделенным группам исследуемых супружеских пар 
(рис. 3). Женщины и мужчины с феминными чертами личности реже вступают в переговоры, 
реже пытаются реализовать свои интересы или интересы другой стороны. Первая, вторая, чет-
вертая группы исследуемых супружеских пар применяют все стратегии поведения в межлич-
ностном конфликте. 

 

 

 

Рис. 3. Результаты по выбору стратегии поведения в конфликте в супружеских парах (%) 
 

Таким образом, на выбор стратегии поведения в конфликте могут оказывать гендерные осо-
бенности личности. Данное исследование может быть полезным для практикующих психологов 
для анализа путей разрешения супружеских конфликтов, а также формирования конфликтной 
компетенции супругов и других членов семьи с учетом социального пола. 
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Аннотация: в статье рассматриваются исследования межличностных отношений под-
ростков с нарушенным слухом, которые очень важны, потому что в этом возрасте человек 
переживает кризис, меняется его мировоззрение. Для ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья этот период проходит еще тяжелее: помимо подростковых проблем он испытывает 
трудности в социализации. 
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ферентометрия, дети с ОВЗ. 

Воспитание адекватного и гибкого взаимодействия и поведения в обществе, способности к 
продуктивным межличностным отношениям, эмпатии и рефлексии, освоение социальных ролей, 
социально‐эмоциональное развитие является важнейшей задачей современного общего и специ-
ального образования. Формирование личности детей происходит в условиях взаимодействия их с 
окружающей средой, которая оказывает на них воспитывающее воздействие. В процессе жизни и 
деятельности в коллективе происходит постоянное взаимовлияние воспитанников друг на друга, 
в ходе которого формируются их оценка и самооценка, взгляды на события окружающей жизни. 

Известно, что процесс социализации не слышащего индивида протекает в депривационных 
условиях, таких как сенсорная, коммуникативная, эмоциональная, информационная, социальная 
и семейная депривации. 

Своеобразие протекания процесса социализации отрицательно сказывается на формировании 
коммуникативной компетентности неслышащего индивида, в том числе на характере межлич-
ностных отношений. Нарушение слуха – социальный дефект, он сужает межличностные контак-
ты и с глухими сверстниками, и со слышащим социумом, что, в свою очередь, ведет к обеднению 
опыта общения, замедленному формированию социально зрелых межличностных отношений; 
примитивности и замедленному темпу формирования социальной перцепции и рефлексии. 

Подростковый возраст характеризуется отменой ранее устоявшихся правил поведения и при-
обретением новых черт характера и социальных норм. Это эпоха перемен. Ребенок начинает чув-
ствовать свою значимость, формируется его личное «Я». Начинается процесс самоактуализации, 
появляется чувство принадлежности к миру взрослых [1]. 

Проблема становления межличностных отношений у детей и подростков с нарушениями слу-
ха приобретает особое значение. Специфика развития личности ребенка обуславливается нару-
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шением слуха и относительной изолированностью его от социума. Невербальное общение зани-
мает особое место в общении детей и подростков с нарушенным слухом. Это связано с тем, что 
недоразвитие речи и слабый слух не способны дать возможность выразить всю гамму эмоций и 
чувств, которые имеются у ребенка. Психологическая наука предполагает, что при систематиче-
ском влиянии на обучение слабослышащего ребенка можно привести навыки общения к норме, 
но все‐таки такая норма относительна, так как процесс общения зависит не только от умений и 
навыков, но и от ряда психологических характеристик самого ребенка. При исследовании меж-
личностных отношении подростков с нарушенным слухом психологи использовали различные 
методы исследования межличностных отношений: сочинения, разные варианты социометриче-
ских тестов («Посвящение в секрет», «Выбор соседа по парте», «Приглашение на день рожде-
ния»), социометрические сочинения, беседы, измерение ожидаемых оценок. Также возможно 
использовать методику социометрии и референтометрии. 

Социометрический метод достаточно гибок и поддается модификации, что обеспечивает спе-
циалисту возможность работать практически с любой малой группой вне зависимости от специ-
фики ее жизнедеятельности и половозрастных особенностей ее состава [2]. 

Исследования проблем референтной группы в современной социальной психологии практи-
чески исчезли. Однако на наш взгляд научное знание о социально‐психологических механизмах 
выбора значимых групп имеет большое значение как для теории, так и для практики в социаль-
ной психологии. В теоретическом плане это углубление знаний о процессе социализации лично-
сти в социальном контексте, а в практическом плане ‐это может стать основой для разработки 
средств профилактики и коррекции проблем, возникающих в подростковом возрасте. 

Таким образом, исследования межличностных отношений подростков с нарушенным слухом 
чрезвычайно важны. Так как в этом возрасте человек переживает кризис, меняется его мировоззре-
ние. Для ребенка с ограниченными возможностями здоровья этот период проходит еще тяжелее. По-
мимо подростковых проблем он испытывает трудности в социализации. Следует изучать особенности 
межличностных отношений детей с ОВЗ, чтобы найти способы решения проблем их социализации. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ СОБЫТИЙ 

ПРИ ШИЗОФРЕНИИ 
Аннотация: в статье раскрывается проблема изучения особенностей психофизиологических 

механизмов функции прогнозирования событий, влияющих на развитие когнитивных функций у 
людей с диагнозом «шизофрения» по сравнению с нормой для здоровых людей. Было обследовано 
24 здоровых испытуемых и 6 испытуемых с диагнозом «шизофрения», причиной для поступления в 
стационар для которых стало наличие параноидных психотических приступов. Были измерены 
характеристики когнитивных стилей испытуемых, степень выраженности негативной симпто-
матики (SANS) для людей с диагнозом «шизофрения» и компоненты MMN и P300 вызванных по-
тенциалов мозга (метод регистрации ВП) в ответ на предъявление стандартных и девиантных 
стимулов для ситуации имплицитного и эксплицитного прогнозирования с повторными измерени-
ями для оценки различий между кривыми ВП. Были получены следующие статистически значимые 
результаты: предрасположенность к имплицитному прогнозированию положительно зависит от 
таких характеристик когнитивного стиля как полезависимость и синтетичность; к эксплицит-
ному – от таких характеристик, как избирательность внимания и гибкий познавательный кон-
троль, что отражено в выраженности определенных компонентов ВП. Для людей с диагнозом 
«шизофрения» существует взаимосвязь высоких значений характеристик когнитивного стиля 
«полезависимая синтетичность» с преобладанием работы системы имплицитного прогнозирова-
ния при подавлении или полном отказе способности к эксплицитному прогнозированию. 

Ключевые слова: прогнозирование событий, научение, реакция на ошибку, когнитивный 
стиль, шизофрения, ЭЭГ, вызванные потенциалы, MMN, P300. 

1. Введение 
Способность к прогнозированию – одна из определяющих когнитивных характеристик. По 

мнению Карла Фристона (Karl Friston), автора одной из самых влиятельных объяснительных 
концепций работы мозга нашего времени [20], способность к прогнозированию является одной 
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из основополагающих функций мозга, приводящей в действие все остальные мозговые механиз-
мы, и таким образом, ни много, ни мало – поддерживающей жизнедеятельность человека. Спо-
собность к прогнозированию в первую очередь отражает меру способности к успешному науче-
нию для индивида, что, в свою очередь, определяет успешность адаптации для индивида к жизни 
в целом. 

Известно, что способность к эффективной жизни у больных шизофренией снижена. Мы за-
дались вопросом, «почему?». Может ли лежать ответ на этот вопрос в неспособности к эффек-
тивному научению, а значит – к прогнозированию событий? В исследованиях прошлых лет, 
посвященных проблеме прогнозирования событий, было замечено наличие особенностей про-
гнозирования для людей, больных шизофренией. Были разработаны варианты эксперименталь-
ных процедур для исследования данного вопроса. Однако, до конца не сформулирован четкий 
ответ на вопрос о причинах и следствиях таких особенностей – то есть о психофизиологиче-
ских механизмах, работа которых лежит в основе таких различий между здоровыми и больны-
ми, и о сферах способностей и личностных черт, на которые оказывают влияние данные мозго-
вые особенности. 

В настоящей работе мы предлагаем модель функционирования двух взаимодополняющих си-
стем прогнозирования, предложенную Марком Глаком (Gluck and Bower’s model (1988)), для 
того, чтобы подойти к объяснению механизмов, и поднимаем беседу о когнитивных стилях 
научения, чтобы задаться вопросом о следствиях из особенностей работы этих двух систем для 
больных шизофренией. 

В работе проверяется предположение о том, что больные шизофренией имеют особенности в 
когнитивной сфере, детерминированные нарушением функции прогноза последовательностей 
событий и отраженные в различных компонентах вызванных потенциалов мозга в ответ на 
неожиданные стимулы, имеющие различные когнитивные и аффективные характеристики. 

1.1. Актуальность 
Актуальность работы связана с возможностью повышения надежности постановки диагноза 

пациентам в ходе дифференциальной диагностики шизофрении с помощью объективных психо-
физиологических методов. Разработка психофизиологических методов диагностики психических 
заболеваний является актуальным полем работы на сегодняшний день. 

До сих пор актуален вопрос о взаимосвязи когнитивных функций человека с функциями моз-
га, настоящее исследование поднимает вопрос о психофизиологических механизмах прогнозиро-
вания событий, хороший уровень способности к которому позволяет индивиду быть эффектив-
ным в обучении и решении когнитивных задач. И наконец, особенности таких механизмов при 
шизофрении находятся в центре фокуса нашего исследования – вопрос о вовлечении когнитив-
ных функций в процесс развития данного заболевания по‐прежнему составляет интерес на со-
временном этапе развития научной мысли, чётких ответов сформулировано не было. 

2. Способность к прогнозированию событий при шизофрении 
2.1. Негативность рассогласования (MMN) и компонент P300 
Во второй половине XX века финский ученый Ристо Наатанен (Risto Näätänen) открыл фено-

мен «негативности рассогласования» (англ. mismatch negativity (MMN)). Негативность рассогла-
сования отражается на электроэнцефалограмме в виде негативного всплеска биоэлектрической 
активности мозга, который возникает, когда организм сталкивается с чем‐то, что не было ожида-
емо им в окружающей его среде, с чем‐то не соответствующим ранее построенному прогно-
зу [38]. 

Негативность рассогласования является разницей волн компонентов предвнимания латентно-
стью 150–250 мс связанных с событием вызванных потенциалов (event‐related potential (ERP)), 
генерирующихся в ответ на стандартные и девиантные (неожиданные) стимулы в последователь-
ностях событий. 

По мнению I.Winkler здесь следует говорить о взаимодействии ощущений от стимулов 
между собой, которое «записывается» в памяти как «правило» – прогноз относительно проте-
кания событий во внешнем мире. Психика постоянно сверяет эти правила с окружающей сре-
дой. Если правило не описывает окружающую среду, тогда возникает негативность рассогла-
сования [52]. 

Для объяснения механизмов прогнозирования, лежащих в основе поведения MMN и других 
компонентов вызванных потенциалов, реагирующих на расхождение действительности с про-
гнозом, мы предлагаем принцип минимизации свободной энергии Карла Фристона (Free energy 
principle by Friston (2003)), исходя из которого постулируется, что в каждый момент времени 
сенсорная система стремится предугадать последующую стимуляцию за счёт формирования 
нейрональных моделей окружающей среды. В основе этого положения лежит представление об 
иерархической организации сенсорных систем; обработка информации производится на каж-
дом из уровней иерархии, однако высшие уровни осуществляют более сложную обработку ин-
формации. Уровни иерархии связаны между собой как восходящими, так и нисходящими свя-
зями (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема иерархической структуры сенсорной системы. На рисунке показаны восходящие 
(forward), нисходящие (backward) и внутриуровневые (lateral) связи [20] 

 

Сенсорная система в целом стремится к снижению ошибки предсказания последующей ин-
формации за счет поступления предсказаний с более высоких уровней иерархии на более низкие. 

Ошибка в предсказании (mismatch) вызывает повторяющийся, самоорганизующийся обмен 
сигналами в иерархии уровней обработки информации; циркуляция возбуждения происходит, 
пока ошибка в предсказании не находит объяснения. Систематическое повторение ошибки вызы-
вает процесс перцептивного научения, оптимизирующий кортикальные связи и снижающий 
ошибку предсказания – так, со временем возбуждение минимизируется [22]. 

О низкой выраженности MMN при шизофрении сначала сообщила в 1991 Shelley [46]. С тех 
пор до начала нового века было по крайней мере 26 дополнительных исследований дефицита 
MMN у пациентов с диагнозом «шизофрения» с предъявлением стандартных и девиантных сти-
мулов (Alain et al 1998; Baldeweg et al 2002; Catts et al 1995; Hirayasu et al 1998; Javitt et al 1993, 
1995, 1998, 2000a, 2000b; Jessen et al 2001; Kasai et al 1999, 2002; Kathmann et al 1995; Kirino and 
Inoue 1999; Kreitschmann‐Andermahr et al 1999; Michie et al 2000; O’Donnell et al 1994; Oades et al 
1996, 1997;Schall et al 1998, 1999; Shelley et al 1999; Shinozaki et al 2002; Shutara et al 1996; Todd et 
al 2000, 2001; Umbricht et al 1998, 1999) [50]. 

Из этих 26 исследований пять не обнаружили значимых отличий в выраженности негативно-
сти рассогласования при шизофрении. 

Исследования, проведенные S.V. Catts [13] и R.D. Oades [40], не выявили никаких особенно-
стей для MMN у пациентов с биполярным и обсессивно‐компульсивным расстройством, вклю-
ченных в контрольную группу: они продемонстрировали нормальную негативность рассогласо-
вания. 

Эти результаты могут свидетельствовать в пользу повышенной чувствительности шизофре-
нии к проявлениям MMN в ответ на отклоняющиеся от прогноза события окружающей среды. 

Негативность рассогласования, как было обнаружено также в исследованиях Catts S.V. (1995), 
Kasai (2002), Korostenskaja M. (2005), относительно неуязвима для эффектов антипсихотического 
лечения у больных шизофренией [13; 29; 32]. Не было выявлено никакой корреляции между из-
менениями в амплитуде MMN и изменениями в дозировке лечения, в соответствии с отчетом 
Shelley [46]. 

Кроме того, как было показано Javitt D. C., Shelley A. M. и Ritter W. (2000), сниженная ампли-
туда MMN коррелирует с увеличенной выраженностью отрицательных симптомов при шизофре-
нии [26]. 

Хотя компоненту MMN в практике клинических и экспериментальных исследований уделено 
большее внимание, это не единственный компонент ERP, который «вступает в отношения» с 
фактором болезни при шизофрении. Об изменениях амплитуды и латентности было сообщено 
также для N1 [16; 31; 41], P2 [41; 45], однако особое место в этом ряду по количеству внимания о 
соотнесенности с функцией прогноза событий занимает так же компонент P300. 

P300 (P3) – компонент ERP, обычно выявляемый в процессе принятия решения. Компонент 
отражается на электроэнцефалограмме в виде положительного отклонения латентностью в диа-
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пазоне 250‐500 мс. P300, как считается, отражает процессы, вовлеченные в оценку стимула или 
его классификацию [42]. 

В исследованиях Ford (1999), McCarley (1991), Pritchard (1986) Было показано, что амплитуда 
компонента P300 достоверно уменьшена у людей с диагнозом «шизофрения» [17; 35; 43]. 

Существуют исследования, авторам которых удалось найти обратную корреляцию между вы-
раженностью амплитуды P300 в слуховых, связанных с событиями потенциалах и выраженно-
стью позитивной симптоматики при шизофрении (например, Egan (1994); McCarley (1991) 
[15; 35]). В исследованиях Egan et al (1994); Juckel et al (1996); Ward et al (1991) была замечена 
связь между сокращением амплитуды P300 и развитием формального нарушения мышления 
[15; 28; 51]. 

По‐видимому, нарушение выраженности электроположительного ответа на участке P300, яв-
ляющегося, согласно принципу минимизации свободной энергии Карла Фристона [20] внешним 
признаком обработки сигнала верхними уровнями иерархии сенсорных систем, является марке-
ром нарушения способности к глубокой обработке сложных вариантов рассогласования имею-
щихся у субъекта предсказаний с реальными условиями внешнего мира, что ведет к нарушению 
необходимого уровня сложности жизни у людей с диагнозом «шизофрения», к когнитивному и 
эмоциональному уплощению. Корреляция данных процессов с уменьшением амплитуды компо-
нента P300 выявлена в клинических исследованиях Blackwood et al (1987); Eikmeier et al (1992); 
Ford et al (1999); Maurer et al (1990); Pfefferbaum et al (1989); Pritchard (1986); Strik et al (1993); 
Ward et al (1991) для слуховых ВП [34]. 

Однако, любопытен тот факт, что некоторые исследователи показали отсутствие всякой кор-
реляции между этим компонентом и выраженностью дефекта при шизофрении (например, Barrett 
et al (1986); Coburn et al (1998); Laurent et al (1993); Shenton et al (1989); Brecher and Begleiter 
(1983); Ford et al (1994c)) [34]. 

Таким образом, остается неразрешенным вопрос о той части экспериментально полученных 
данных, что вступают в противоречие с намеченной более широким кругом исследований зави-
симостью угнетения MMN и P300 от усиления дефекта. Обратимся к модели Gluck and Bower 
(1988), располагающей достаточными информационными ресурсами для выдвижения предполо-
жения о возможных причинах разности результатов, а также для выдвижения некоторых след-
ствий, полезных для данного исследования. 

2.2. Mодель Gluck and Bower (1988) 
Мы предлагаем рассмотреть концепцию Марка Глака и Гордона Г. Бауэра (Gluck and Bower’s 

model (1988)) о двух, противоположных по принципу функционирования и выполняемым зада-
чам, системах прогнозирования событий (обучения последовательностям событий), в основе ко-
торых лежат разные механизмы научения, описанные в научной литературе: имплицитное и экс-
плицитное научение. 

Авторы концепции говорят о существовании двух параллельных механизмов адаптации со-
зданной модели прогноза к текущим условиям внешней среды: быстрый неосознаваемый про-
цесс, обрабатывающий сигналы и вероятности вознаграждения (то есть правильного и своевре-
менного прогноза будущих стимулов), и процесс, который связан с более сложными закономер-
ностями и поведением, требующий включенности сознания. 

Каждый из способов прогнозирования, Марк Глак связывает с работой разных подкорковых 
центров. Неосознаваемый процесс прогнозирования он характеризует как процесс предобучения, 
являющийся атрибутом латентного или имплицитного научения, в основе которого лежат меха-
низмы процедурной памяти. Такое прогнозирование происходит непроизвольно, без участия со-
знательной мотивации, и чаще всего относится к контекстным процессам окружающего мира, не 
связанным с целевым действием, осуществляемым в данный момент организмом. 

Напротив, процесс сознательного прогнозирования как раз занят в осуществлении сознатель-
ной деятельности по достижению поставленной в данный момент перед организмом цели и тре-
бует осознанного вовлечения процессов научения, которое в данном случае характеризуется 
М. Глаком как эксплицитное с лежащими в основе механизмами декларативной памяти. Филоге-
нетически, осознанное прогнозирование является более поздним приобретением и связанно с 
большим вовлечением корковых механизмов в процесс своего осуществления [23; 24]. 

Мы предполагаем, что есть зависимость между уровнем развития способности к эксплицит-
ному и имплицитному прогнозированию и определенным набором личностных черт. В нашем 
исследовании мы попробуем выявить взаимозависимость между склонностью субъекта к задей-
ствованию той или иной функции прогноза и присущим ему когнитивным стилем. 

Также мы предполагаем, что выраженность той или иной функции у субъекта сказывается на 
выраженности компонентов вызванных потенциалов (MMN и P300) в ответ на предъявление де-
виантных стимулов в ситуации имплицитного и эксплицитного прогнозирования. Исследование 
нацелено на проверку этого предположения для здоровых испытуемых и людей с диагнозом 
«шизофрения». Мы надеялись найти корреляции между предрасположенностью к одному из 
двух способов прогнозирования и фактором болезни, что позволило бы нам также сделать вывод 
о характеристиках когнитивного стиля, коррелирующих с ситуацией болезни. 

3. Эксперимент 
3.1. Описание выборки исследования 
Нами было исследовано 24 здоровых испытуемых в возрасте от 18 до 34 лет: 13 женщин и 

11 мужчин и 6 испытуемых с диагнозом «шизофрения» в возрасте от 21 до 34 лет: 3 мужчины и 
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3 женщины, причиной для поступления в стационар для которых стало наличие параноидных 
психотических приступов. 

В экспериментальную группу вошли пациенты стационара Городской Психиатрической 
больницы №6 города Санкт‐Петербург, без упоминания в истории болезни органических нару-
шений, эпилепсии и/или недавнего употребления наркотиков. Пациенты были оценены на пред-
мет выраженности негативной симптоматики по шкале SANS. Средняя оценка выраженности 
негативной симптоматики для группы равнялась 29 (диапазон от 10 до 71). Продолжительность 
болезни колебалась от 4 до 11 лет (4, 5, 6, 9, 10 и 11 лет). Количество госпитализаций: 5, 5, 2, 11, 
5 и 11 соответственно. Все пациенты принимали нейролептики и имели средние дозировки. 

3.2. Методы исследования и стимульный материал 
На первом этапе исследования, для измерения характеристик, присущих когнитивным стилям 

испытуемых, мы воспользовались следующими экспериментальными методиками (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Набор экспериментальных методик первого этапа исследования 

 

Характеристика когнитивного стиля Название методики
Ригидный/гибкий познавательный контроль Тест Струпа
Полезависимость/поленезависимость Тест включенных фигур Готтшальдта 
Узкий/широкий диапазон эквивалентности  
(аналитичность/синтетичность) Методика «Свободная сортировка объектов» 

Избирательность внимания и помехоустойчивость Методика Мюнстерберга
Эмоциональный интеллект Тест на эмоциональный интеллект Н. Холла 

 

Под когнитивными стилями мы понимаем «индивидуально‐своеобразные способы переработ-
ки информации о своем окружении в виде индивидуальных различий в восприятии, анализе, 
структурировании, категоризации, оценивании происходящего», соглашаясь с мнением Холод-
ной М.А., плотно занимающейся изучением данного вопроса [8, c. 38]. 

Для второй части исследования по регистрации ВП в ответ на стандартные и девиантные стимулы 
в последовательностях событий нами был разработан стимульный материал, представляющий собой 
набор из 160 последовательностей стимулов, по 6‐12 стимулов в последовательности, имеющих от-
личия по модальности: аудиальная и визуальная (80/80), и по внутреннему содержанию. 

Визуальные последовательности стимулов представляли собой ряды фотографий лиц людей, 
внутри каждого из которых фотографии располагались в порядке усиления мимического прояв-
ления одной из эмоций: радость, злость, грусть, обида, презрение, удивление, испуг, и так далее. 

Аудиальные последовательности стимулов представляли собой наборы из 6–12 звучаний, 
упорядоченных между собой в порядке убывания или возрастания какого‐либо из 3-х признаков: 
громкости, высоты или длительности звучания. 

Стимулы внутри и визуальных и аудиальных последовательностей включали по 1 девиантно-
му (который не укладывается в закономерность по предъявлению стимулов) стимулу на последо-
вательность, исключая 20 последовательностей без девиантных стимулов, которые были необхо-
димы для контроля эффекта привыкания к обязательному появлению девиантного стимула в по-
следовательности. 

Исходя из того, что в качестве инструкции звучала просьба к испытуемым следить за измене-
ниями стимулов внутри каждой последовательности по заданному параметру (громкость, высота, 
длительность, изменение эмоции), мы смогли обеспечить различие между девиантными стиму-
лами. Идея различия заключалась в том, чтобы сделать предъявляемую девиантными стимулами 
«ошибку» характерной для одного из двух видов прогнозирования – имплицитного или экспли-
цитного (в соответствие с Gluck and Bower’s model (1988)). А именно: 

Для визуальных последовательностей, девиантным стимулом, «проверяющим» способность 
испытуемого к эксплицитному прогнозированию, была фотография того же человека, что и на 
фотографиях стандартных стимулов внутри этой последовательности, но с лицом, выражающим 
эмоцию, отличную от эмоции, заданной стандартными стимулами последовательности. В ситуа-
ции выполнения испытуемым целенаправленного действия по прогнозированию развития эмо-
ции на лице человека с картинки, резкая, незакономерная смена эмоции на несмежную, должна 
продуцировать ошибку прогноза, связанную с работой эксплицитной системы прогнозирования, 
связанной с осознанной деятельностью. 

В случае с необходимостью проверки имплицитного научения, при предъявлении девиантно-
го стимула в ряду фотографий, тенденция к изменению эмоции от нейтрального выражения лица 
до яркого проявления эмоции одного вида сохранялась – изменялся сам человек (националь-
ность, пол или личность с сохранением того же пола и национальности), то есть контекст, в ко-
тором происходит осознанная деятельность. 

Для выявления возможных закономерностей взаимодействия между двумя механизмами про-
гнозирования, нами был смоделирован и применён девиантный стимул третьего вида (здесь и 
далее – «полностью девиантный стимул») (рис. 2). 
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Рис. 2. Пример визуальной последовательности, содержащей девиантный стимул,  
проверяющий взаимодействие двух систем прогнозирования (полностью девиантный стимул) – 
изменение эмоции и национальности. Изображения из открытой базы Cohn‐Kanade AU‐Coded 

Expression Database [14] 
 

Для звуковых последовательностей был задействован тот же принцип в создании стимульно-
го материала с использованием таких параметров, как частота, длительность воспроизведения и 
громкость. 

Визуальные и аудиальные последовательности предъявлялись в исскуствен-
но‐рандомизированном порядке. Запись изменений электрической активности мозга (ЭЭГ) про-
изводилась методом электроэнцефалографии. 

4. Результаты 
На основе произведенного нами факторного анализа данных от обеих групп испытуемых, 

нами было выделено 4 фактора, характеризующих корреляции между результатами пройденных 
психологических методик на первом этапе исследования (рис. 3) и объясняющих 71% дисперсии 
значений для результатов методик. Собственные значения факторов приведены в табл. 2. 

Факторы, в контексте используемой модели, были названы следующим образом: 
I. «Эмоциональная полезависимость»: зависимость от внешних социальных ориентиров, ори-

ентация в которых осуществляется главным образом через эмоциональную коммуникацию; 
II. «Ориентация на внутренние мотивы»: способность к самомотивированию в сочетании с 

гибким познавательным контролем (определенная когнитивная и деятельностная мобильность); 
III. «Синтетичность»: полезависимая синтетичность, сопровождающаяся способностью рас-

познавать эмоции других людей; 
IV. «Высокая избирательность внимания»: высокая избирательность внимания при гибком 

познавательном стиле, хорошем уровне развития когнитивно‐структурирующих способностей и 
неплохой эмоциональной осведомленности. 

Таблица 2 
Собственные значения факторов 

 

 
Собственные числа % Общей дисперсии 

Накопленные  
собственные числа 

Накопленный % 

1 3,959 30,452 3,959 30,452 
2 2,301 17,700 6,260 48,152 
3 1,536 11,814 7,796 59,966 
4 1,457 11,209 9,253 71,175 
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Рис. 3. Факторные веса параметров методик измерения когнитивных стилей испытуемых. 
|0.7|‐|1.0| = высокие значения весов 

 

Обозначения: М – методика Мюнстерберга, Ст(t) и Ст(т) – выраженность эффекта Струпа по 
времени и точности, СС – методика «Свободная сортировка объектов»; ЭИ – методика «Эмоцио-
нальный интеллект», где: ЭО – эмоциональная осведомлённость, УСЭ – управление своими эмо-
циями, С‐Я – самомотивация, Э‐Я – эмпатия; УЭДЛ – умение распознавать эмоции других лю-
дей; И – итоговая оценка эмоционального интеллекта; ВФ – методика Включенных фигур Готт-
шальдта. 

Далее мы произвели многомерный многофакторный дисперсионный анализ и изучили влия-
ние фактора группы (градации: экспериментальная и контрольная) на дисперсию значений для 
результатов методик. 

Оказалось, что многомерный эффект влияния не значим (табл. 3). Однако эффект влияния груп-
пы достаточно значительный, о чем говорит достаточно малый коэффициент p=0,04. Следователь-
но, можно предположить, что на какие‐то из отдельных факторов влияние будет значимым. 

 

Таблица 3  
Результаты многомерного многофакторного дисперсионного анализа,  

оценивающего параметры влияния фактора «Группа», градации: контрольная –  
экспериментальная (больные шизофренией) на характеристики их когнитивных стилей 

 

 Тип теста Значение F-Фишера Df -
эффекта

Df –
ошибки Значимость – p 

Свободный член Wilks 0,852064 1,085130 4 25 0,385146 
Pillai's 0,147936 1,085130 4 25 0,385146 

 Hotellng 0,173621 1,085130 4 25 0,385146 

 Roy's 0,173621 1,085130 4 25 0,385146 

Группа Wilks 0,674636 3,014249 4 25 0,036994 

 Pillai's 0,325364 3,014249 4 25 0,036994 
 Hotellng 0,482280 3,014249 4 25 0,036994 
 Roy's 0,482280 3,014249 4 25 0,036994 

 

В табл. 4 представлены одномерные результаты дисперсионного анализа. Мы выбрали части 
таблицы, отражающие влияние группы только на два самых зависимых фактора когнитивных 
стилей, 3-й и 4-й. Видно, что на 4-й фактор когнитивного стиля фактор группы влияет значимо, а 
на 3-й – незначимо (но ближе к уровню статистической тенденции). 

Это значит, что контрольная и экспериментальная группы имеют достаточно сильные отли-
чия между собой по факторам «Синтетичность» и «Высокая избирательность внимания». 
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Таблица 4 
 

F3 F4 
Df SS MS F p SS MS F p 

Группа 1  2,64005 2,640048 2,804305 0,105147 5,57943 5,579428 6,670375 0,015322
Ошибка 28  26,35995 0,941427 23,42057 0,836449 

 

По 3 и 4 фактору с помощью кластерного анализа методом k‐средних все испытуемые были 
поделены нами с достоверной разницей на 2 кластера: I включает 2 пациентов с низкими показа-
телями по Sans, то есть со слабо выраженной негативной симптоматикой, и 11 здоровых испыту-
емых; II включает 4 пациентов с высокими оценками по Sans и 13 здоровых испытуемых: 

I: Поленезависимые аналитики, с хорошей избирательностью внимания и высокой помехо-
устойчивостью, характерен гибкий познавательный контроль с высокой автоматизацией познава-
тельных функций (быстрой переключаемостью (при некоторой импульсивности – переключив-
шись, допускают ошибки)), эмоционально осведомленные (не сильно выражено). Более выраже-
ны когнитивно‐структурирующие способности. 

II: Полезависимые синтетики, с низкой избирательностью внимания и плохой помехо-
устойивостью, характерен ригидный познавательный контроль с низкой автоматизацией позна-
вательных функций. Развита способность к распознаванию эмоций других людей (не сильно вы-
ражено). Более выражены межличностные (социальные способности). 

Проиллюстрируем деление на группы с помощью графика (рис. 4). 
 

 

 

Рис. 4. Две группы испытуемых (Cluster 1 и Cluster 2), достоверно отличающиеся  
друг от друга по факторам «Синтетичность» и «Избирательность внимания». 1 группа:  

выражен фактор «Избирательность внимания», тогда как характеристики, сопутствующие  
фактору «Синтетичность» снижены. 2 группа имеет противоположную картину 

 

Таким образом, на основе осуществленного нами анализа результатов психологических мето-
дик, мы смогли очертить границы двух когнитивных стилей, присущих испытуемым: I – Полене-
зависимые аналитики и II – Полезависимые синтетики. Примечательно, что пациенты экспери-
ментальной группы не были отнесены к какому‐нибудь одному когнитивному стилю. Однако, 
участники экспериментальной группы имеют более выраженные характеристики своего когни-
тивного стиля во второй группе («полезависимые синтетики»), и менее выраженные характери-
стики своего когнитивного стиля – в первой группе («поленезависимые аналитики»). Средние 
результаты по методикам пациентов во второй группе показывают более выраженные значения 
по параметрам: «Синтетичность» (4 выделенные группы слов в среднем) и «Полезависимость» 
(1,2) по сравнению с другими участниками группы (4,6 выделенных групп слов) и (1,8; притом, 
что «2.5» говорит о поленезависимости). Средние результаты по методикам пациентов в первой 
группе показывают менее выраженные значения параметра: «Избирательность внимания» (в 
среднем, 20 найденных слов, против 22 – у здоровых). Оценки по параметру «Гибкий познава-
тельный контроль» внутри этой группы не выявили особых различий между пациентами и здо-
ровыми людьми (коэффициент Струппа по времени: 1,45 и 1,41, соответственно). 

Далее, с помощью многомерного многофакторного дисперсионного анализа, путем усредне-
ния полученных нами вызванных потенциалов от центральных отведений (Fz, Cz и Pz) на участ-
ке 40‐320 мс в ответ на стандартные и девиантные стимулы в рамках имплицитного и эксплицит-
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ного прогнозирования мы провели анализ действия всей совокупности стимулов в рамках каж-
дой из двух модальностей (аудиальная и визуальная) на компоненты ВП для двух групп испыту-
емых (рис. 5). Анализ показал: большую негативность в районе N200 (MMN) для звуковых сти-
мулов наряду с большей позитивностью в районе P300 для зрительных стимулов. 

На графике указаны параметры, отражающие значимость взаимодействия факторов «Time» 
(латентность появления того или иного компонента ВП)) и «Тип стимула» при влиянии на зави-
симую переменную «потенциал ЭЭГ». Достоверность взаимодействия факторов говорит о досто-
верном различии двух графиков. 

 

 

 

Рис. 5. Суммарный ВП, полученный с электродов Fz, Cz и Pz, расположенных вдоль  
саггитального среза черепа, в ответ на все виды стимулов (стандартный, девиантный‐целевой, 

девиантный‐контекстный, полностью девиантный) для двух групп испытуемых –  
отдельно для каждой модальности 

 

Ниже приведем график, иллюстрирующий восприимчивость компонентов ВП отдельно к 
нейтральным и ко всем видам девиантных стимулов. Исходя из графика на рис. 6, наблюдавшая-
ся на графике выше, бОльшая негативность в ответ на звуковые стимулы на участке N200 обу-
словлена по большей части реакцией испытуемых на полностью девиантные и контекстуальные 
звуковые ошибки. 

Большая же позитивность на участке P300 в ответ на зрительные стимулы на первом графике, 
исходя из рис.6, по большей части обусловлена реакцией со стороны испытуемых на полностью 
девиантные и целевые ошибки в зрительных последовательностях. 

 

 

 

Рис. 6. Суммарный ВП, полученный с электродов Fz, Cz и Pz, расположенных вдоль саггитального 
среза черепа, в ответ на разные виды стимулов: стандартный, девиантный‐целевой,  
девиантный‐контекстный, полностью девиантный – для двух групп испытуемых 
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Обратимся к графикам, описывающим различия контрольной и экспериментальной групп ис-
пытуемых отдельно для стимулов каждой модальности. Из рис. 7 и рис. 8 видно, что независимо 
от модальности предъявляемых стимулов, у людей, больных шизофренией, в ВП мозга в ответ на 
контекстные ошибки и полностью девиантные (контекст+цель), наблюдается бОльшая негатив-
ность рассогласования (участок N200) нежели в ответ на эти же стимулы у здоровых людей. 

Причем, отображенная еще на рис. 5 и рис. 6 бОльшая электропозитивность на участке P300 
для целевого‐девиантного и полностью девиантного визуального стимула характерна как для 
испытуемых контрольной, так и для испытуемых экспериментальной группы, и, по‐видимому, 
связана с общей особенностью восприятия визуального девиантного‐целевого и полностью де-
виантного стимулов, о чем речь пойдет при обсуждении результатов. 
 

 

 

Рис. 7. Суммарный ВП, полученный с центральных отведений, в ответ на разные виды стимулов: 
стандартный, девиантный‐целевой, девиантный‐контекстный, полностью девиантный, для 
аудиальной модальности для контрольной (0) и экспериментальной (1) групп испытуемых 

 

 

 

Рис. 8. Суммарный ВП, полученный с центральных отведений, в ответ на разные виды стимулов: 
стандартный, девиантный‐целевой, девиантный‐контекстный, полностью девиантный, для 
визуальной модальности для контрольной (0) и экспериментальной (1) групп испытуемых 
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Таким образом, за бОльшую электроотрицательность на промежутке N200 (MMN) в ответ на 
девиантные стимулы, так или иначе связанные с нарушением контекста, сопровождающего целе-
вую деятельность (девиантные‐контекстные и полностью девиантные стимулы), «отвечают» ис-
пытуемые экспериментальной группы, для которых характерна бОльшая выраженность характе-
ристик, присущих выделенному нами когнитивному стилю «полезависимые синтетики». Испы-
туемые контрольной группы, обладающие когнитивным стилем «полезависимая синтетичность», 
также имеют тенденцию к проявлению MMN в ответ на девиантные стимулы (рис. 9), связанные 
с контекстом, однако, эта тенденция не выражена у них столь ярко, как у людей с диагнозом 
«шизофрения», обладающих тем же когнитивным стилем. 

 

 

 

Рис. 9. Суммарный ВП, полученный с центральных отведений, в ответ на все виды стимулов 
(стандартный, девиантный‐целевой, девиантный‐контекстный, полностью девиантный),  

для визуальной и аудиальной модальности, внутри контрольной группы. График выполнен  
для испытуемых, принадлежащих к группам, характеризующимся разными когнитивными  

стилями: для «полезависимых синтетиков» (справа) и «поленезависимых аналитиков» (слева) 
 

5. Обсуждение 
Выявленные нами когнитивные стили «Полезависимая синтетичность» и «Поленезависимая 

аналитичность», как будет показано позже, зависят от работы описанных в теоретической части 
процессов имплицитного и эксплицитного прогнозирования (Mодель Gluck and Bower (1988)). 

Приведенные факты относительно влияния фактора группы (болезни) на выраженность при-
сущих когнитивным стилям «полезависимая синтетичность» и «поленезависимая аналитич-
ность» характеристик дают возможность предположить, что такое психическое расстройство, как 
шизофрения, в целом наделят человека, ей подвергшегося, характеристиками, близкими к полю-
су повышенной полезависимости и синтетичности мышления. Однако, это можно рассматривать 
как предварительные результаты, учитывая небольшую величину выборки. 

На основе данных, полученных в ходе анализа результатов второго этапа исследования, мож-
но сделать следующие выводы: 

БОльшая негативность, полученная для звуковых стимулов в районе N200 (MMN), обуслов-
ленная по большей части реакцией испытуемых на полностью девиантные и контекстуальные 
звуковые ошибки, и бОльшая позитивность в районе P300 для зрительных стимулов, обуслов-
ленная по большей части реакцией со стороны испытуемых на полностью девиантные и целевые 
ошибки в зрительных последовательностях, могут быть объяснены с позиций принципа миними-
зации свободной энергии Карла Фристона [20]. А именно: 

БОльшая амплитуда в районе P300 может объясняться большей вовлеченностью иерархиче-
ски организованных сенсорных систем в распознавание и минимизацию ошибок, связанных со 
сферой эмоций, что отражается в повышении амплитуды P300 в ответ на ошибки прогноза, свя-
занные со сменой эмоциональных характеристик лиц людей. В отличие от этого процесса, про-
цесс по распознаванию ошибок прогноза в области слуховой среды представляет собой гораздо 
менее сложную процедуру и относится организмом на второй (контекстный) план чаще, чем 
процессы, связанные с эмоциональным общением, а потому и отображается в более раннем ком-
поненте ВП (MMN). 

БОльшая электропозитивность на участке P300 для целевого‐девиантного и полностью де-
виантного визуального стимула была выявлена как для испытуемых контрольной, так и для ис-
пытуемых экспериментальной группы, и, по‐видимому, связана с общей особенностью восприя-
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тия визуального девиантного‐целевого и полностью девиантного стимулов, т.е. не имеет особен-
ностей для людей с диагнозом «шизофрения». 

Также нами было замечено, что независимо от модальности предъявляемых стимулов, у лю-
дей, больных шизофренией, в ВП мозга в ответ на контекстные ошибки и полностью девиантные 
(контекст + цель) ошибки, наблюдается бОльшая негативность рассогласования (участок N200) 
нежели в ответ на эти же стимулы у здоровых людей. 

Это можно объяснить бОльшей полезависимостью больных шизофренией, отражающейся в 
увеличении негативности рассогласования в ответ на изменение параметров стимула, не подле-
жавших отслеживанию в ситуации с другой заданной целью (прогнозирование звуковой или ви-
зуальной последовательности, в основу которой заложено изменение другого параметра). Таким 
образом, внимание экспериментальной группы испытуемых легко переключается на не связан-
ные с целью девиантные изменения среды, обнаруживая их общую предрасположенность к по-
вышенному функционированию системы, связанной с обеспечением процессов имплицитного 
прогнозирования. Безусловно, вопрос о первопричине заболевания «шизофрения» должен иметь 
место уже в последующих исследованиях, уточняющих также и первопричины найденных нами 
особенностей. 

Сейчас можно сказать, что работа процесса по эксплицитному прогнозированию для испыту-
емых с диагнозом «шизофрения» затруднена. Это также можно заключить из невыраженности 
MMN в ответ на целевые девиантные стимулы для этой группы. Отсутствие же внимания к 
ошибке прогнозирования целевой деятельности говорит о наличии трудностей эксплицитного 
прогнозирования. 

Полученные нами закономерности могут служить материалом для разработки объективных 
методов дифференциальной диагностики шизофрении с помощью психофизиологических изме-
рений, что поможет повысить надежность при постановке диагноза пациентам. 

Нам также удалось подойти к объяснению разноречивых результатов исследования MMN и 
P300 при шизофрении прошлых лет [50]: разные показания для амплитуд компонентов ВП, MMN 
и P300, по‐видимому связаны с задействованием разных систем прогнозирования в эксперимен-
тальной задаче, предъявлявшейся испытуемым. В частности, MMN при шизофрении будет более 
выражено в экспериментальных процедурах, задействующих имплицитное прогнозирование. 

Выходит, за бОльшую электроотрицательность на промежутке N200 (MMN) в ответ на девиа-
нтные стимулы, так или иначе связанные с нарушением контекста, сопровождающего целевую 
деятельность (девиантные‐контекстные и полностью девиантные стимулы), «отвечают» испыту-
емые экспериментальной группы, для которых характерна бОльшая выраженность характери-
стик, присущих выделенному нами когнитивному стилю «полезависимые синтетики». Испытуе-
мые контрольной группы, обладающие когнитивным стилем «полезависимая синтетичность», 
также имеют тенденцию к проявлению MMN в ответ на девиантные стимулы, связанные с кон-
текстом, однако, эта тенденция не выражена у них столь ярко, как у людей с диагнозом «шизо-
френия», обладающих тем же когнитивным стилем. 

Обобщая всё вышесказанное, можно сделать вывод о взаимосвязи высоких значений характе-
ристик когнитивного стиля «полезависимая синтетичность» с преобладанием в функционирова-
нии системы имплицитного прогнозирования при подавлении или полном отказе способности к 
эксплицитному прогнозированию для людей с диагнозом «шизофрения». 

6. Заключение 
В ходе настоящего исследования нами было получено большое количество данных об осо-

бенностях или взаимосвязи явлений в рамках изучаемой проблемы. Больший объём этих данных 
остался за границами настоящей работы в связи с ограниченностью места для обсуждения, а 
также времени для проведения дополняющих первое исследований. Так, предметами будущих 
исследований станет выявленный нами ряд особенностей имплицитного прогнозирования при 
шизофрении, зависящий от фактора половой принадлежности испытуемых. Остался открытым 
вопрос об уточнении локализации процессов, связанных с работой двух взаимодополняющих 
механизмов прогнозирования по Gluck and Bower’s model (1988) при шизофрении и открывающей-
ся при этом возможности приблизиться к ответу на вопрос о причинах формирования характерного 
для шизофрении способа прогнозирования. Это могло бы стать полезным для получения понима-
ния о специфике способов помощи в адаптации людям с шизофренией в окружающей их среде. 

В настоящем исследовании был открыт вопрос о возможности создания адекватных психофи-
зиологических методов дифференциальной диагностики шизофрении на основе данных, получа-
емых в результате исследования шизофрении с позиций психофизиологии. Мы надеемся, что 
результаты проведенного исследования помогут приблизиться к осуществлению данной задачи. 

Также в ходе исследования нами обсуждался вопрос о взаимосвязи когнитивных функций че-
ловека с функциями мозга. В настоящей работе был изучен вопрос о психофизиологических ме-
ханизмах прогнозирования событий, хороший уровень способности к которому позволяет инди-
виду быть эффективным в обучении и решении когнитивных задач. 

Таким образом, проделанная нами работа открывает широкие перспективы для дальнейших 
исследований. Хочется надеяться, что её результаты помогут расширить представления об осо-
бенностях фундаментальных механизмов работы мозга у людей с диагнозом «шизофрения». 
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РАБОТА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению вопроса о работе педагога-психолога по 
профориентации учащихся. Авторами был проведен эксперимент в три этапа, по результатам 
которого учащиеся продемонстрировали способность к выбору будущей профессии, понимание 
ее сути и возрастание мотивации на достижении профессионального и личного успеха. 

Ключевые слова: педагог-психолог, профориентация. 

Профессиональная ориентация – это система научно обоснованных мероприятий, направлен-
ных на подготовку обучающихся к выбору профессии с учетом особенностей личности и соци-
ально экономической ситуации на рынке труда, на оказание помощи обучающимся в профессио-
нальном самоопределении и трудоустройстве. Также включает в ознакомление с современными 
видами производства, состоянием рынка труда, потребностями хозяйственного комплекса в ква-
лифицированных кадрах, содержанием и перспективами развития рынка профессий, формами и 
условиями их освоения, требованиями, предъявляемыми профессиями к человеку, возможностя-
ми профессионально‐квалификационного роста и самосовершенствования. 

Целью профориентационной работы психолога в образовательном учреждении является фор-
мирование навыков профессионального самоопределения и всесторонней самооценки для 
успешного выбора будущей профессии. 

Е.А. Климов подчеркивал важность профориентационной работы. Ученый, рассматривая со-
отношение понятий «профориентация» и «профессиональное самоопределение», считал профо-
риентацию ориентированием школьника, тогда как профессиональное самоопределение больше 
соотносится с «самоориентированием» учащегося, выступающего в роли субъекта самоопреде-
ления. 

Н.С. Пряжников считает, что профориентационная работа является стержнем всего образова-
тельного процесса. Именно профориентация, понимаемая как специально организованное сопро-
вождение профессионального и личностного самоопределения, должна помочь школьнику отве-
тить на вопрос, зачем он вообще учится. 
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Нами было проведено профориентационное исследование с учащимися девятых классов. Оно 
состояло из 3‐х этапов. В первом этапе эксперимента испытуемым был предложен комплекс те-
стовых методик, после проведения которых были получены следующие результаты: большин-
ство учащихся выделили несколько профессии таких как: бухгалтер, архитектор, психолог, стро-
итель, фармацевт, следователь, режиссер. Некоторые не могли конкретно и точно сказать какая 
одна профессия им нравится и хотели бы они получить ее в дальнейшем, поэтому ставили про-
черк. Учащимися выбираются профессии востребованные и высокооплачиваемые на рынке тру-
да, привлекает больше личная выгода, нежели желание стать профессионалом своего дела. Так 
как в индивидуальной беседе, у большинства учащихся сложилось недостаточно правильное 
представление об импонирующей профессии. Также по результатам ДДО Климова было выявле-
но, что предпочтительными типами профессии являются «человек – природа», «человек	–	чело-
век», «человек	–	знаковая система». 

Вторым этапом эксперимента было проведение тренинговых занятий «Моя будущая про-
фессия», которые были направлены на формирование представления учащихся о мире профес-
сий, помощь в профессиональном самоопределении, перспективах личного роста, расширение 
представления о современном рынке труда, формирование у учащихся адекватного представ-
ления о себе и своем профессиональном соответствии. Эти занятия помогли испытуемым 
определится с выбором профессий, изменить их представление о труде и его важности в жизни 
каждого человека. 

Третьим этапом эксперимента было повторное проведение комплекса тестовых методик про-
фессиональной ориентации. Его результаты показали, что учащиеся на момент повторной диа-
гностики смогли определится с выбором будущей профессиональной деятельности, мотивация 
на достижение профессионального и личного успеха повысилась. Все это говорит об успешно 
проделанной профориентационной работе. 

В конце проведенного исследования испытуемые получили памятки и рекомендации о том, 
как правильно сделать свой профессиональный выбор. Исходя из результатов исследования мы 
можем сказать о важности профессиональной ориентации в школе, ведь главной ее задачей явля-
ется оказание профориентационной поддержки учащимся в период становления личности и вы-
бора профессионального пути. 

Формами профориентационной работы выступают: рассказы о профессиях, беседы, экскурсии 
на предприятия, встречи с представителями различных профессий, создание банка данных по 
профессиям, связь с предприятиями города, индивидуальные и групповые консультации, круг-
лые столы, тренинги, психологические игры и т.д. 

Все эти методы помогут учащимся сформировать четкое представление о мире профессий, 
узнать что‐то новое и определиться с дальнейшим выбором своего профессионального пути. 
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В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ 
Аннотация: в статье раскрыта сущность оценки эффективности сельскохозяйственного 

производства. Автором изучена методика оценки основных показателей, характеризующих эф-
фективность. Приведены особенности оценки производства в птицеводческой подотрасли и 
предложены показатели измерения и оценки эффективности птицеводства с учетом особенно-
стей функционирования подотрасли. 

Ключевые слова: методика оценки эффективности, птицеводство, экономическая эффек-
тивность. 

Факторы улучшения эффективности сельскохозяйственного производства необходимо прово-
дить посредством комплексной оценки использования экономических и природных условий учи-
тывая производственный потенциал, потребности рынка и возможности повышения доходности. 

По нашему мнению, экономическая эффективность производства – основа благополучия 
жизни народа любой страны во всех экономических формациях. Она определяет уровень удовле-
творения базовых потребностей человека в пище, одежде, жилье и непосредственно сказывается 
на качественных и количественных показателях воспроизводства рабочей силы. Высокая эконо-
мическая эффективность производства определяет и социальные условия. Она тесно связана с 
уровнем общественной стоимости производимой продукции, существенно влияет на структуру 
производства, распределения, обмена и потребления. Другими словами, социально-
экономическая эффективность – это не что иное, как следствие производственно-экономической 
эффективности. 

Мы считаем, что эффективным является все то, что приносит пользу, позволяет получить же-
лаемый результат. Доказано, что пользу, желаемый результат приносит лишь целеустремленная 
деятельность человека. В процессе своей деятельности он стремится к максимальной степени 
достижения намеченной цели, причем с минимальными затратами труда и средств на единицу 
произведенной продукции или услуги. Исходя из этого, эффективность представляет собой един-
ство двух взаимосвязанных принципов – максимизации результата, то есть степени достижения 
намеченной цели, и относительному снижению издержек труда, связанного с получением ре-
зультата. 

В рамках исследования сущности экономической эффективности аграрного сектора производ-
ства различные авторы дают неодинаковые трактовки ее определений. Иногда она отождествляется 
только с рентабельностью, хотя, несомненно, рентабельность связана с наличием экономического 
эффекта, раскрывая степень качественного использования потенциала производства. 

Например, П. Бунич [1] рассматривает эффективность производства как прогрессивное веде-
ние сельскохозяйственного комплекса, как гармоничное функционирование производительных 
сил и производственных отношений. К.П. Оболенский [2] считал, что экономическая эффектив-
ность как конкретная категория применительно к аграрному сектору экономики означает полу-
чение максимального количества необходимой обществу сельскохозяйственной продукции с 
единицы земельной площади при минимальных затратах живого и вещественного труда. 

В современных условиях при оценке развития сельского хозяйства большое значение имеет 
исследование социально-экономической эффективности, основанного на учете не только эконо-
мических, но и социальных аспектов – повышения уровня жизни населения, улучшения условий 
труда, решения других мер, способствующих динамичному развитию культуры и быта. Социаль-
ная и экономическая эффективность должны рассматриваться в органическом единстве. 

Доказано, что критерий экономической эффективности сельскохозяйственного производства 
выражается в максимальном производстве качественной продукции в широком ассортименте из 
расчета на душу населения при минимизации издержек и получении прибыли, обеспечивающей 
расширенное воспроизводство. При этом экономическая эффективность и ее критерий должны 
характеризовать не только количество и качество произведенной продукции, но и то, во что об-
ходится производство, сколько и каких ресурсов потребовалось, сколько получено прибыли на 
одну единицу материальных и трудовых затрат. 

Под критерием эффективности производства продукции птицеводства понимается макси-
мально возможное получение прибыли от ее реализации в расчете на величину издержек произ-
водства. 

Эффективность сельскохозяйственного производства в современных условиях представляет 
собой экономическую категорию, характеризующую уровень использования факторов производ-
ства и результаты функционирования средств и предметов труда, которые способствуют расши-
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ренному воспроизводству и повышению инвестиционной привлекательности субъектов хозяй-
ствования в различных отраслях агропромышленного комплекса региона. 

Нами установлено, что повышение эффективности функционирования птицеводческой подо-
трасли, во многом будет способствовать ускорению развития и росту результативности произ-
водственно-финансовой деятельности всего регионального сельскохозяйственного производства. 

В ходе исследования нами было установлено, что эффективность птицеводческой подотрасли 
заключается в повышении технического, технологического и экономического эффекта, который 
способствует расширенному воспроизводству и обеспечивает собственным продовольствием 
население региона и страны в целом. 

Птицеводство, являясь составной подотраслью сельского хозяйства, развивается на основе 
управления такими факторами производства как труд, капитал и предпринимательские способ-
ности. Однако исключением в этом ряду является земля: ее природная и хозяйственная ценность 
теряет для птицефабрик свое значение и используется главным образом для размещения зданий и 
сооружений. Снижению роли земли как фактора производства способствует высокая концентра-
ция и узкоотраслевая специализация птицеводческой подотрасли. Птицефабрики работают в ос-
новном на покупных кормах, хотя в последнее время большинство из них стремится приобрести 
земельные угодья для выращивания зерновых культур, которые составляют основу кормовой 
базы. 

Доказано, что основным показателем оценки результативности птицеводческой подотрасли в 
отличие от аналогов должна служить стоимость валовой и товарной продукции в расчете 
на одну тысячу кВт/ч затраченной электроэнергии. Доля затрат на электроэнергию в общей сум-
ме расходов птицеводческих комплексов составляет 9%. Одновременно с этим показателем 
оценки эффективности птицеводческой подотрасли были рекомендованы и использованы: стои-
мость валовой и товарной продукции в расчете на 100 руб. затрат, в расчете на одного работника, 
на 100 м2 птицефермы, на 100 руб. стоимости основных производственных фондов. Расчет пока-
зателей определяется отношением стоимости валовой продукции к сумме затрат; стоимости ва-
ловой продукции к количеству работников птицефермы; стоимости валовой продукции к площа-
ди птицеводческого комплекса; стоимости валовой продукции к стоимости основных производ-
ственных фондов. Сравнение фактических показателей с нормативными, рассчитанными по раз-
работанной соискателем модели, характеризует уровень использования резервов развития подот-
расли, а, следовательно, эффективность менеджмента и всего птицекомплекса. 

Материалы статьи публикуются в рамках гранта согласно договору №12-146-уГ 2015. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛИНГВАТУЛЕЗА ЖВАЧНЫХ ЖИВОТНЫХ В МИРЕ 
Аннотация: в работе проведен анализ распространения лингватулеза жвачных животных. 

Авторы сообщают, что инвазированность животных возбудителем лингватулеза фиксируется 
в странах Юго-Восточной (Китай, Индия) и Юго-Западной Азии (Израиль), Ближнего Востока 
(Египет, Ливан), Европы (Швеция, Австрия, Португалия), Северной Африки (Судан), Северной и 
Южной Америки (Мексика, США, Эквадор, Перу), а также на территории Украины и России. 
Личиночная стадия Linguatula serrata исследователями обнаружена у коз, овец, крупного рога-
того скота, буйволов, северных оленей, верблюдов. 

Ключевые слова: лингватулез, жвачные животные, крупный рогатый скот, козы, экстен-
сивность инвазии. 

Лингватулез – это особо опасное паразитарное заболевание диких и одомашненных живот-
ных, характеризующееся поражением носовых полостей и лобных пазух [5]. Возбудителем явля-
ется Linguatula serrata (Frohlich, 1789) представитель типа членистоногие (Arthropoda), класса 
Паукообразные (Arachnoidea), отряда Язычковые (Linguatulida). Основными хозяевами данного 
паразита являются собаки, волки, лисы, кошки. В их организме L. serrata может локализоваться в 
носовых и лобных пазухах, а также в воздухоносных путях легких. Промежуточными хозяевами 
возбудителя лингватулеза являются крупный и мелкий рогатый скот, верблюды, северные олени, 
зайцы, кролики, морские свинки и человек. При том, что у человека обнаруживаются как личи-
ночные (глазное яблоко), так и половозрелые формы (носовая полость) паразита, вызывая при 
этом глубокие патологические изменения [9]. 

В связи с эти анализ распространения лингватулеза животных для разработки системы про-
филактики данной паразитарной патологии как у животных, так и у человека является актуаль-
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ной задачей исследования. Целью нашей работы явилось изучение особенностей распростране-
ния лингватулеза жвачных животных в мире. 

Материалы и методы исследований. 
Изучение распространения лингватулеза жвачных животных проведено по результатам ана-

лиза научных публикаций посвященных данной проблематике. 
Результаты исследования. 
Первое описание лингватул или пятиусток датировано 1789 годом, которые были обнаруже-

ны в носовых полостях и лобных пазухах собак в Германии. В начале 20 века Р. Остертаг систе-
матически выявлял в брыжеечных лимфатических узлах, печени и селезенке крупного рогатого 
скота личинки лингватул на бойнях Берлина[4]. 

Инвазирование животных L. serrata отмечено в ряде стран Юго-Восточной (Китай, Индия) и 
Юго-Западной Азии (Израиль,) странах Ближнего Востока (Египет, Ливан), Европы (Швеция, 
Австрия, Португалия), Северной Африки (Судан), Северной Америки (Мексика, США), Южной 
Америки (Эквадор, Перу), а также на территории Украины и России [3; 5].Случаи заболевания 
человека зафиксированы на территории Европы, Юго-Западной Азии и Южной Америке [8].Так 
на территории Юго-Восточной Азии, а именно в Китае и Индии инвазия регистрируется у чело-
века в глазном яблоке. 

В Индии по результатам исследования мезентериальных лимфоузлов выявлено распростране-
ние лингватулеза у крупного рогатого скота на уровне 19%, буйволов %, а коз 21%. В Иране прове-
дены исследования по зависимости пораженности животных L. serrata и их возрастом, выявлена 
наибольшее поражение крупного рогатого скота и коз в возрасте от 2 до 5 лет. В целом на террито-
рии Ирана лингватулез зафиксирован у крупного рогатого скота с показателем экстенсивности ин-
вазии 36,62%, буйволов 26,6%, коз 50,75%, овец 42,69% и верблюдов 21,0%. Отличительной осо-
бенностью лингватулеза верблюдов является преимущественная локализация в печени [7]. 

В странах Европы, а именно в Швеции выявлено инвазирование северных оленей L. serrata, 
при этом экстенсивность инвазии составила 24,2%. Следует отметить, что шиповатые личинки у 
данного вида обнаруживаются в годовалом возрасте [2]. 

В Перу впервые выявлен личиночный лингватулез у кошки, что несомненно указывает на 
сложность жизненного цикла паразита [6]. 

В Украине единичные случаи заболевания регистрировались в 2008–2010 гг. у собак и крупного ро-
гатого скота в частных подсобных хозяйствах поселка Межгорье Белогорского района АР Крым [1]. 

На территории Российской Федерации отмечены единичные случаи лингватулеза собак и ко-
ров – в Канском районе, коров в Новоселовском районе Красноярского края. Также лингватулез 
крупного рогатого скота регистрируется в Западной Сибири, южных и юго-западных районах 
страны, наиболее часто в Волгоградской и Тюменской области [1]. 

Заключение 
Таким образом, в мире инвазированность L. serrata регистрируется у следующих видов жвач-

ных животных: коз, овец, крупного рогатого скота, буйволов, северных оленей, верблюдов. 
Лингватулезная патология имеет широкое распространение в странах Юго-Восточной Азии (Ки-
тай, Индия), Юго-Западной Азии (Израиль,) Ближнего Востока (Египет, Ливан), Европы (Шве-
ция, Австрия, Португалия), Северной Африки (Судан), Северной Америки (Мексика, США), 
Южной Америки (Эквадор, Перу), Украине и России. У крупного рогатого скота и коз инвазиро-
ванность личинками линватул фиксируется в возрасте от 2 до 5 лет, а у северных оленей шипова-
тые личинки обнаруживаются у годовалых особей. В связи с тем, что биологические особенности 
паразитирования L. serrata у животных и человека до конца не выяснены, не разработаны эффек-
тивные методы терапии и профилактики, изучение данного паразита и заболевания им вызывае-
мого является актуальным и имеет высокое социальное значение. 
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В развитие наших скромных исследований [1–6] в настоящей работе дан анализ наукометри-
ческих показателей ученых‐лидеров, сгруппированных в российском индексе научного цитиро-
вания по тематике «Внутренняя торговля. Туристско‐экскурсионное обслуживание» по состоя-
нию на 12.06.2015 г. 

Ниже после фамилий российских ученых и места их работы последовательно размещены три 
наукометрических показателя в РИНЦ: индекс Хирша, количество публикаций в РИНЦ, и коли-
чество цитирований их работ. 

Среди ученых, сгруппированных в РИНЦ по тематике «Внутренняя торговля. Турист-
ско‐экскурсионное обслуживание» на первом месте по индексу Хирша Чижова В.П. – МГУ 
(7/39/307). На втором месте Фоменко Е.В. – Кубанский социально‐экономический институт 
(6/73/151). На третьем месте Ермаков А.С. – Российский государственный университет туризма и 
сервиса (6/70/130). На четвертом месте Николаева М.А. – Российский экономический универси-
тет им. Г.В. Плеханова (5/60/259). На пятом месте Никитина О.А. – Санкт‐Петербургский госу-
дарственный экономический университет (5/116/165). 

По числу размещенных в РИНЦ публикаций на первом месте Третьякова Т.Н. – Юж-
но‐Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) 
(5/83/119). На втором месте Никитина О.А. – Санкт‐Петербургский государственный экономиче-
ский университет (5/116/165). На третьем месте Фоменко Е.В. – Кубанский социаль-
но‐экономический институт (6/73/151). На четвертом месте Ермаков А.С. – Российский государ-
ственный университет туризма и сервиса (6/70/130). На пятом месте Филобок А.А. – Кубанский 
государственный университет. 

По числу цитирования в РИНЦ публикаций научных работ на первом месте Чижова В.П. – 
МГУ (7/39/307), она же является лидером по данной тематике по индексу Хирша. На втором ме-
сте Николаева М.А. – Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (5/60/259). На 
третьем месте Самойленко А.А. – Кубанский социально‐экономический институт (6/73/151). На 
четвертом месте Никитина О.А. – Санкт‐Петербургский государственный экономический уни-
верситет (5/116/165). На пятом месте Фоменко Е.В. – Кубанский социально‐экономический ин-
ститут (6/73/151). 
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В данной работе в продолжение наших исследований [1–4] приведена динамика изменения 
индекса Хирша у карельских ученых в разрезе величины индекса Хирша и организаций, в кото-
рых они работают. Рассмотрена динамика показателя индекса Хирша для ученых города Петро-
заводск с 24 апреля 2015 года по 15 июня 2015 года. 

По состоянию на 24 апреля 2015 года у 13 ученых Петрозаводска индекс Хирша оставлял 11 и 
выше: 

17 – Шегельман И.Р., 
15: Демидов И.Н., Веретин О.Л., 
13: Стефанович Г.Б., Слабунов А.И., Рожкова Н.И., 
12: Титов А.Ф., Колесников Г.Н.,  
11: Пергамент А.Л., Виноградова И.А., Васильев С.Б., Таланова В.В., Тержевник А.Ю. 
По состоянию на 15 июня 2015 года в российском индексе научного цитирования 18 ученых 

Петрозаводска имели индекс Хирша равный 11 и более: 
19 – Шегельман И.Р. (плюс 2 пункта), 
15: Демидов И.Н., Веретин О.Л., 
14: Рожкова Н.Н. (плюс 1 пункт), Рабинович А.Л., 
13: Слабунов А.И., Колесников Н.Н. (плюс 1 пункт), 
12: Титов А.Ф., Стефанович Г.Б., Гришин А.М. (ученый ПетрГУ впервые вошел в этот рей-

тинг), 
11: Пергамент А.Л., Виноградова И.А., Васильев С.Б., Таланова В.В., Ковалевский В.В., Щу-

кин П.О., Крышень А.М., Тержевник А.Ю. 
В эту группу ученых по состоянию на 24 апреля 2015 года входило 13 ученых города Петро-

заводска, семь из них были представителями Петрозаводского государственного университета и 
шесть – представителями Карельского Научного Центра РАН (КарНЦ РАН). 

Таким образом, число ученых Петрозаводска к 15 июня 2015 года возросло от 13 до 18 (из 
них 9 – представители ПетрГУ и 9 – представители КарНЦ РАН). 

По состоянию на 24 апреля 2015 года индекс Хирша у 48 ученых Петрозаводска в РИНЦ со-
ставлял 9 и более. 

По состоянию на 15 июня 2015 года индекс Хирша у 50 (плюс 2 человека) ученых Петроза-
водска в РИНЦ составлял 9 и более. 
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ КОНФЛИКТОМ 
Аннотация: в данной статье раскрывается сущность социальных конфликтов, рассматри-

ваются трактовки понятия «управление конфликтом», излагаются основные стратегии управ-
ления социальным конфликтом. 

Ключевые слова: конфликт, управление, урегулирование конфликта, разрешение конфликта, 
социальный конфликт 

Социальные конфликты в нашей повседневной жизни играют немаловажную роль. Эта про-
блема была предметом анализа еще древних историков, философов и мыслителей, но на сего-
дняшний день социальные конфликты стали наиболее актуальными и являются одними из самых 
острых проблем современного общества. Поскольку каждый человек сталкивается с данными 
конфликтами в разных областях жизни, как в личной сфере, так и в деловой, и в общественной 
жизни. 

Впервые действительное социологическое постижение и современное осознание социального 
конфликта было заложено немецким философом и социологом, одним из главных представите-
лей поздней «философии жизни» Г. Зиммелем. В своей работе «Социальный конфликт» он пи-
сал, что процесс развития общества идет через социальный конфликт, когда отживают культур-
ные формы и зарождаются новые. 

Ввиду того, что мы признаем конфликт как закономерное событие в обществе, помимо того, 
движущей силой прогресса, поэтому он расширяет и углубляет проблему обращения с ним [4]. 

Согласно Головановой И.И., управление конфликтами – это деятельность, направленная на 
развитие конфликтного взаимодействия с целью снижения остроты, минимизации противобор-
ства, разрешения конфликта [2]. 

В самом общем понимании управление конфликтом – это целенаправленное воздействие на 
устранение причин, являющихся источником конфликта, и на исправление поведения участников 
конфликта. 

Действительное управление конфликтом возможно при: объективной оценке конфликта, при-
знании возможности активного воздействия на конфликт и превращения его в фактор саморегу-
ляции и самокорректировки системы; наличии материальных, политических и духовных ресур-
сов, правовой основе управления [1]. 

Имеется два важных принципа в управлении конфликтами: 1) Принцип компетентности – 
данный принцип подразумевает, что вторжение в естественный ход развития конфликта должны 
выполнять люди, которые имеют подготовку и специальное образование, профессионалы или же 
те, кто обладают большим жизненным опытом; 2) Принцип сотрудничества и компромисса – 
данный принцип означает, что участники конфликта стоят на позиции защиты собственных ин-
тересов и достижения своих целей, но при всем этом они применяют соответствующие конструк-
тивные стратегии – сотрудничество, компромисс, избежание конфронтации [3]. 

Исследователи социальных конфликтов выделяют такие основные методы управления соци-
альным конфликтом, которые иногда называют стратегиями конфликтного поведения, напри-
мер – консенсус, компромисс, принуждение, уход, приспособление. 

Так, например, метод компромисса был использован в 1877г. в договорённости между Демо-
кратической и Республиканской партией США. Данный компромисс о взаимном признании ре-
зультатов выборов, а также взаимных уступок означал конец Реконструкции Юга. В данном 
конфликте обе стороны выполнили свои обещания, и это событие было названо в истории США 
«Компромисс 1877» [5]. 

Таким образом, задача управления социальным конфликтом состоит в том, чтобы избежать 
конфликтного взаимодействия, устранить или минимизировать возможные конфликты. В данном 
конфликте кто бы ни выступал субъектом управления конфликтом важно то, что необходимо 
найти подходящую и оптимальную технологию регулирования конфликтных отношений. 
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КИНОИНДУСТРИЯ И ОБЩЕСТВО 
Аннотация: в данной статье рассматриваются взаимосвязи между социумом и кинемато-

графом. Авторы выдвигают тезис о том, что просмотр фильма – это сообщение человеку 
определенной информации и определённых чувств, и рассматривает плюсы и минусы современ-
ного кинематографа с точки зрения его восприятия обществом. 

Ключевые слова: кинематограф, общество, социология 
В двадцать первом веке СМИ и киноиндустрия стали неотъемлемой частью жизни обычного 

человека. Ежедневно афиши городов и статьи газет «кричат» о новой киноленте. Кинотеатры 
всячески стараются привлечь внимание зрителей. Если сравнить отношение к кино в девятнадца-
том веке (когда оно появилось) и двадцать первом, то в первом случае для людей такой прорыв в 
индустрии был настоящим чудом, чем‐то непостижимым для простого человека. На сегодняшнее 
время абсолютно каждый может спокойно взять в руки камеру и снять так называемый «артха-
ус», ленту для небольшой аудитории и закрытого показа. За двести лет общество покорилось 
киноиндустрии. Для многих из нас телевизор и компьютер – самые близкие друзья, понимающие 
наши проблемы и медленно порабощающие разум. Вместо того, чтобы уделить время ребёнку, 
поиграть с ним, мамы могут посадить малыша перед телевизором, несмотря на то, что телевизор 
замедляет развитие молодого мозга. Такое поведение считается вполне адекватным. Или же дру-
гой пример, вместо того, чтобы готовиться к какой‐либо ответственной работе, молодёжь теряет 
время за просмотром сериалов. Кинематограф зомбирует людей. Он настолько близко рука об 
руку идёт с нашей жизнью, что в нём мы пытаемся найти или обрести что‐то своё. Не хочешь 
жить в реальном мире – пожалуйста, смотри ленты о сказочном мире. Хочешь удовлетворить 
свои неприличные желания – свои видео, связанные с этим. Фильмы стали для людей мнимой 
реальностью, в которой они хотят жить. Современные технологии дошли до того, что передача 
любой фантазии может достигнуть таких высот, что трудно заметить грань между реальностью и 
вымыслом. 

Изначально кино было культурно‐познавательным, и о киноиндустрии можно сказать как о 
части культуры, но на данный момент это стало сплошной коммерческой деятельностью, целью 
которой является получение прибыли от просмотров, удовлетворением пристрастий общества 
как моральных, так и аморальных. Из‐за изобилия всевозможной информации общество стало 
менее восприимчиво и раздражительно к окружающей среде, поэтому кинематограф старается 
разработать всё новые и новые способы передачи ощущений. Уже существует кинотеатры, в за-
лах которых показывают фильмы в 3D, 4D, 6D, 7D – формате. Использование трёхмерной графи-
ки привело к тому, что у зрителя создаётся иллюзия объёмного изображения и полного погруже-
ния в вымышленное пространство. Развивается тенденция снимать ремейки. Главная их цель – 
использовать уже снятый коммерчески успешный сюжет с использованием новых технологий. 
Киноиндустрии важна выгода, получаемая от просмотров, а далеко не история или моральная 
сторона киноленты. Но, если фильм основан на реальных событиях, то он уже заранее имеет кас-
совый успех. 

Кинематограф обволакивает психику и эмоциональную составляющую общества. Исходя из 
этого, он акцентирован на том, чтобы привлечь аудиторию любых возрастов. Отсюда на афишах 
мы можем увидеть различные установленные рейтинги на фильмы и мультфильмы. Такие кино-
ленты несут именно то, что люди определённых возрастов хотят видеть. Молодёжь желает уви-
деть независимость, конкуренцию – она её видит во всех красках. Для детей устраивают симво-
лизм, наделяя героев мультфильмов сверхъестественными способностями. Проследить, что ки-
ноиндустрия старается привлечь эмоциональную сторону общества, особенно женщин и детей, 
достаточно легко. Любой мало‐ или многосерийный фильм практически каждую домохозяйку 
может довести до слёз в некоторых моментах. Или же какой‐нибудь фильм (например, «Власте-
лин колец»), части которого выходят ежегодно, заставляет переживать ребёнка или подростка за 
судьбу главного героя. 

Однозначно к кинематографу относиться нельзя, ведь существует две стороны: как отрица-
тельная, так и положительная. 

Являясь эмоционально‐психологической силой, кино помогает расслабиться и отдохнуть. Это 
нельзя считать бегством от проблем и реальной жизни. Напротив, создаётся временная иллюзия 
того, что всё хорошо. Иногда возможность ощутить эту иллюзию помогает решению каких‐либо 
проблем. Возникшие комплексы и аффекты из‐за проблем подавляются кинематографическими 
жанрами, которых на любой вкус. Комедийный жанр снимает стресс и усталость, ужасы помога-
ют избавиться от страха, романтика способствует возникновению и понимаю чувства любви и 
привязанности. По развитию киножанров в каждой стране можно определить и состояние самого 
общества. У людей в понятиях кинематографа не существует «высоких» и «низких» жанров: в 
каждом среде они пытаются найти что‐то своё, то, что их привлекает. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

254   Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 

В результате, просмотр фильма – сообщение человеку определённой информации и опреде-
лённых чувств. Он может начать по‐другому вести себя в отведённой ему роли в обществе. По-
добный эффект запросто поменяет устоявшееся мировоззрение личности. СМИ достаточно 
успешно пользуются этой схемой «заражения», как самым эффективным методом воздействия на 
разум. Тем самым, выявляя все плюсы и минусы жизни общества, которые иногда не под силу 
науке. 

«Мы – есть то, на что мы смотрим», – Виктор Белоусов. 
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОЖИЛЫХ 

ЛЮДЕЙ В КЫРГЫЗСТАНЕ 
Аннотация: в статье рассмотрены некоторые проблемы и перспективы в управлении раз-

витием системы социального обслуживания и социальной поддержки пожилых людей в Кыргыз-
стане. 

Ключевые слова: уязвимые слои, маргинализация, эффективное управление, инновационная 
деятельность. 

В условиях интенсивного развития общественных процессов, связанных с науч-
но‐техническим прогрессом, универсальным явлением социальных государств стало признание 
принципов удовлетворения жизненно важных потребностей населения пожилого возраста. Кон-
центрация внимания на обозначенной социальной группе, активизировало разнонаправленный 
научный поиск, как теоретиков, так и практиков, позволяющих критически воспринимать реаль-
ное положение и определять приоритеты развития механизмов социальной поддержки. 

Социальные потери, обусловленные ускорением темпов экономических и политических из-
менений в странах СНГ, создали ситуацию, когда изменившиеся общественные потребности, не 
находят адекватного отражения в структуре и функциях соответствующих социальных институ-
тов. Так, постепенное увеличение численности пожилого населения в демографической структу-
ре Кыргызстана, привело к росту зависимости старшего поколения от государства и проводимой 
социальной политики. Значительно возросла потребность данной группы населения в государ-
ственных социальных услугах и различных видах социальной помощи. Но, социальная турбу-
лентность и экономическая нестабильность последних десятилетий, существенно сократили воз-
можности государства по социальному обеспечению всего населения в Кыргызстане, включая 
наиболее уязвимых его слоев, в числе которых лица пенсионного возраста. 

Среди наиболее экономически уязвимых в Кыргызстане, как и во многих странах СНГ, оказа-
лись одинокие пенсионеры и отдельно проживающие семейные пары пенсионеров, многие из 
которых имеют почетный статус ветеранов труда Кыргызской республики и бывшего Союза Со-
ветских Социалистических республик (СССР). 

Беспрецедентный рост неравенства в распределении материальных ресурсов, имеющиеся се-
рьезные перекосы в пенсионной политике [1, с. 15], а также высокая степень бюрократизации и 
формализации административно‐государственной политики в Кыргызстане, зачастую не позво-
ляет адаптироваться к происходящим переменам пожилому населению, не дает возможность са-
мостоятельно преодолевать возникающие на данном этапе жизни повседневные трудности, что 
приводит к увеличению маргинализации общества. 

Несоответствующее, низкое качество социальных услуг, предоставляемых гражданам стар-
шего поколения в Кыргызстане, выступая элементом дискриминаторных проявлений, связано с 
ограниченностью средств у государства, невниманием, а в отдельных случаях, игнорированием 
проблем населения третьего возраста. 

К числу факторов, влияющих на несоответствующее качество социальных услуг, предостав-
ляемых учреждениями социального облуживания страны, негативно отражающихся на социаль-
ном самочувствии пенсионеров, следует отнести неэффективное использование данными учре-
ждениями экономических ресурсов. По мнению главы счетной палаты Кыргызской Республики 
Эльмиры Ибраимовой, неэффективное использование бюджетных средств и иностранных креди-
тов является важным распространенным элементом современной кыргызской экономики. В ин-
тервью, данном Российской Газете [1, с. 14], глава счетной палаты говорит о том, что «причины, 
порождающие коррупцию и мошенничество при проведении государственных закупок в гос-
учреждениях не искореняются, а принимаемые меры не приносят желаемых результатов». По 
нашему мнению, данный аспект касается учреждений, обслуживающих старшее поколение. 
Наличие возможностей у чиновников использовать пробелы в законодательстве приводит к раз-
личным финансовым нарушениям. В качестве решения озвученной проблемы, для снижения 
прямого влияния чиновников на принятие тех или иных решений, глава счетной палаты предла-
гает более точную и ясную трактовку законов в Кыргызстане. 
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Особую актуальность приобрели вопросы поиска способов эффективного управления соци-
альной сферой, направленной на решение задач обеспечения достойного уровня жизни населе-
ния, включая повышение качества услуг, предоставляемых старшему поколению учреждениями 
социального обслуживания [2, с. 252–257] В настоящее время такой приоритет имеет в Кыргыз-
стане принцип инновационности. Получение новых знаний, их передача, распространение, усво-
ение и реализация играют важную роль в процессе выработки национальной системы защиты 
социально уязвимых слоев населения страны. 

В связи с вышеизложенным необходим, по нашему мнению, комплексный анализ совокупно-
сти общих принципов управления и функций структур социального обеспечения пожилых граж-
дан сообразно их цели деятельности в Кыргызстане. Объективно признать, что до настоящего 
времени данный анализ не проводился. 

Наблюдаемая в последние десятилетия в Кыргызстане тенденция роста недоверия к власти и 
обострение управленческих проблем в решении задач по обеспечению качества жизни старшего 
поколения, формирует мнение о неэффективной функциональности административ-
но‐государственных структур данного профиля, ставит вопрос о предубеждении властных орга-
нов против конкретной возрастной группы, что позволяет говорить о дискриминационной со-
ставляющей. 

В связи со сложившейся ситуацией особую актуальность приобрели вопросы поиска новых 
подходов к управлению развитием системы социального обслуживания и социальной поддержки 
пожилых людей в Кыргызстане. Данный подход должен способствовать развитию интеллекту-
ального потенциала стареющей личности, способности создавать новые знания и овладевать но-
выми технологиями стареющего человека. 

Повышение инновационной активности в системе социального обслуживания и социальной 
поддержки старшего поколения актуализирует вопросы принятия мер по совершенствованию 
нормативно‐правовой базы и организации грамотного управления инновационной деятельно-
стью. Для успешного внедрения инновационных практик необходимо внимательно отнестись к 
вопросам информационного, кадрового, финансового обеспечения. Особое внимание следует 
обратить на прозрачную деятельность комиссии по отбору разработанных и представленных к 
конкурсу инновационных социальных проектов, направленных на повышение качества жизни 
старшего поколения. 

Востребованными в целях оптимизации качества жизни старшего поколения в настоящее 
время оказались новые подходы к управлению учреждениями социального обслуживания насе-
ления третьего возраста, к оценке эффективности деятельности данных учреждений. 

Неспособность функционирующих учреждений обеспечить высокое качество социального 
обслуживания старшего поколения актуализирует вопросы организации и развития деятельности 
сетевых общественных организаций, которые могли бы взять на себя часть функций государства 
по обслуживанию старшего поколения. Предпринимаемые меры, направленные на повышение 
качества жизни старшего поколения должны осуществляться при тесном сотрудничестве с мест-
ными органами самоуправления и местными сообществами. 

Разрабатывая рекомендации для эффективного управления развитием системы социального 
обслуживания населения третьего возраста, необходимо учитывать социально‐экономические, 
этнические, политические, географические аспекты развития Кыргызстана. Приоритетным в раз-
работке мероприятий должны стать интересы и потребности получателей услуг – населения тре-
тьего возраста. Необходимо усилить вопросы поиска способов внедрения инновационных прак-
тик социального обслуживания старшего поколения, обусловленных научно‐техническим про-
грессом. 
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В настоящей работе рассмотрены результаты проведенных в 1945–1960 годы работ ученых, 
конструкторов и предприятий СССР по созданию лесовозных автопоездов и приведены некото-
рые современные исследования в сфере совершенствования технологии вывозки леса и кон-
струкций лесовозных автопоездов. В качестве базы для анализа были использованы результаты 
исследований трансформаций в лесном секторе экономике [13; 14], а также некоторые результа-
ты выполненных в Петрозаводском государственном университете (ПетрГУ) исследований в 
сфере совершенствования техники, технологии и организации автомобильного транспорта леса 
[1–5; 8 – 18] и др. 

Как отмечено в работе [14], уже в 1957 г. Гипролесмашем был разработан прототип самопо-
гружающего автомобиля для сортиментов длиной от 4,5 до 8,0 м с манипулятором на базе авто-
мобилей ЗИЛ‐150 и ЗИЛ‐151. Функции манипулятора выполняла мачта со стрелой и однобара-
банная лебедка для регулирования вылета стрелы [9]. В те годы это направление не было реали-
зовано, поскольку в те годы к созданию манипуляторов для лесозаготовок лесное машинострое-
ние не было готово [14]. 

Перспективным направлением машинизации лесозаготовок во второй половины 50‐х годов 
ХХ века считалось трелевка и вывозка леса одной машиной «бестрелевочная вывозка леса авто-
мобилями». Уже на 01.07.1960 г. в Коми совнархозе 185 автомобилей были переоборудованы в 
агрегатные. Такие машины подтаскивали хлысты с лесосеки лебедкой и затем вывозили их. 

В конце 1950‐х гг. Минский автомобильный завод и Гипролесмаш создали для бестрелевоч-
ной вывозки леса опытный образец автомобильного лесовозного тягача МАЗ‐532, а затем тягача 
Т‐30 на базе автомобиля МАЗ‐501. 

При новой технологии тягач, обладая высокой проходимостью за счет пониженного давления 
в шинах, трелевал пачки деревьев с кроной от 6 до 12 м3 и создавал запас объемом 30–40 м3. За-
тем автомобиль‐тягач грузил подтрелеванную древесину с помощью лебедки на специальный 
большегрузный прицеп и вывозил ее на нижний лесосклад, двигаясь со скоростью 20–30 км/ч [7]. 
Дальнейшего распространения подобная технология не получила поскольку. к трелевочной ма-
шине и лесовозному автомобилю предъявлялись различные требования и для каждой из этих 
операций создавались специализированные машины [14]. 

Несмотря на многолетние исследования в сфере автомобильного транспорта леса, в этой сфе-
ре остается много нерешенных проблем. Все это обусловило выполнение в Петрозаводском гос-
ударственном университете (ПетрГУ) исследований в сфере совершенствования техники, техно-
логии и организации автомобильного транспорта леса [1–5; 8–18] и др. 

Учеными ПетрГУ получены патенты России и Республики Беларусь на способ [8] вывозки 
длинномерных лесоматериалов и на обладающие мировой новизной оригинальные конструкции 
лесовозных автопоездов [1; 2; 11; 12], а также на оригинальный способ подготовки лесовозных 
усов, обеспечивающих повышение проходимости на грунтах с низкой несущей способностью 
[17] (авторы Васильев А.С., Кузнецов А.В., Скрыпник В.И., Шегельман И.Р.). 

Отдельные технические и технологические решения совершенствования процессов сухопут-
ного автомобильного транспорта леса рассмотрены в диссертациях ученых, подготовленных на ка-
федре технологии и организации лесного комплекса ПетрГУ: Кузнецова А.В., Пладова А.В., Лукаше-
вича В.М., Щукина П.О., Ивановой О.А. (научный руководитель – профессор И.Р. Шегельман). 

Целый ряд обоснованных учеными ПетрГУ технологических и технических решений в сфере 
совершенствования процессов сухопутного автомобильного транспорта леса, включая математи-
ческие модели по выбору оптимальных режимов движения лесовозных автопоездов, рекоменда-
ции по комплектованию парка лесовозных автопоездов, рекомендации по выбору конкретных 
марок лесовозных автопоездов, учету сезонности лесозаготовок изложены учеными ПетрГУ в 
работах [3–5; 15; 16; 18]. 
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По нашему мнению, оформление и получение университетами отечественных и зарубежных 
патентов является важнейшим и пака, все еще недооцененным фактором, подтверждающим ин-
новационный потенциал университета. Ведь дело в том, что получение патентов является факто-
ром, подтверждающим мировую новизну разработок ученых университета, поскольку направля-
емые в Роспатент заявки на патентование проходят там соответствующую серьезную экспертизу 
на мировую новизну. 

Именно поэтому привлекает внимание анализ факторов, способствующих формированию и 
патентной защите специалистами российских университетов новой интеллектуальной собствен-
ности. Одним из примеров такого анализа является работа [10], выполненная специалистами 
Петрозаводского университета (ПетрГУ), имеющими серьезный опыт в сфере формирования и 
оформления заявок на патентование (по данным ПетрГУ у одного из авторов работы – профессо-
ра И.Р. Шегельмана более 200 патентов и авторских свидетельств). 

Рассматривая результаты работы [10], выполненной на основе анализа работ ПетрГУ, мы 
должны согласиться с тем, что значительная доля сформированной и защищенной патентами 
интеллектуальной собственности создается в результате совместных НИОКР с промышленными 
и инжиниринговыми компаниями, грантов, выполняемых по заказам Минобрнауки РФ, хоздого-
ворной тематики и поисковых работ, выполняемых коллективами специалистов научных школ. 
При формулировании такого вывода мы использовали базу данных информационно‐поисковой 
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системы Федерального института промышленной собственности (http://www1.fips.ru/wps/wcm/ 
connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/). Анализ этой базы подтвердил 
вывод, сделанный в работе [1] вывод о высоком инновационном уровне кафедры технологии и 
организации лесного комплекса ПетрГУ, на долю коллектива которой приходится более 50% 
ежегодно получаемых ПетрГУ патентов на изобретения и полезные модели. 

В то же время мы считаем необходимым отметить весьма широкий диапазон исследований 
кафедры технологии и организации лесного комплекса ПетрГУ, что во многом и определяет ре-
зультативность кафедры в сфере формирования и охраны интеллектуальной собственности: 

 выполняемые в рамках интеграции университетов с производством (ОАО «Петрозаводск-
маш» и АО «АЭМ‐технологии» проекты в области атомной энергетики (согласно инициирован-
ным Минобранауки РФ грантам) [4; 5; 11; 12]. Что немаловажно – целый ряд патентов, получен-
ных при выполнении названных грантов, передан названным организациям по согласованным с 
Роспатентом лицензионным договорам или имеет двух заявителей: Петрозаводский государ-
ственный университет и инжиниринговую компанию АО «АЭМ‐технологии»; 

 работы в рамках обоснования эффективных режимов работы техники для переработки ми-
нерально‐сырьевых ресурсов (в 2015 году в рамках названных работ ПетрГУ направил в Роспа-
тент пять заявок на патентование полезных моделей и изобретений; 

 работы в области биоэнергетики (хоздоговорная тематика и поисковые работы) [2; 6; 8], 
направленные на изучение ресурсов энергетической топливной древесины, обоснование пара-
метров, режимов работы и новых защищенными патентами видов машин; 

 работы в области комплексного освоения лесных ресурсов, предусматривающие не только 
их эффективное освоение, но и воспроизводство [3; 7; 9] и др. 
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На основе анализа трудов ведущих специалистов в сфере окорки древесины Бойкова С.П., 
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ва В.Д., Симонова М.Н., Торговникова Г.И., Шегельмана И.Р. и работ автора предложена клас-
сификация способов очистки биомассы дерева для промышленного использования [1–14]. 

По видам очищаемой биомассы дерева необходимо классифицировать древесину при окорке 
на круглую и колотую (как правило, балансы для целлюлозно‐бумажного производства – ЦБП), 
пнево‐корневую древесину, а также отрезки древесины с сучьями. Необходимо отметить, что 
окорке колотой древесины и пнево‐корневой древесины в последние годы не уделяется достой-
ного внимания, хотя, как показано в работе [11], пнево‐корневая древесина является перспектив-
ным сырьем для ЦБП. 

По степени использования ручного труда окорку ранее делили на ручную и механизирован-
ную. Хотя, по нашему мнению, более правильно выделить машинизированную окорку биомассы 
дерева, поскольку для этих целей используются машины. 

По количеству обрабатываемого за один цикл сырья окорку традиционно делят на поштуч-
ную и групповую. Достоинства поштучной окорки заключаются в возможности осуществления 
высокой степени чистоты окорки и возможности окорки лесоматериалов различных размеров и 
геометрической формы с разной степенью кривизны при минимальных потерях древесины. 

Механизированная окорка в свою очередь подразделяется на механическую и с использова-
нием физико‐химических явлений, а также комбинированную, включающую использование ме-
ханического способа окорки в сочетании с воздействием физико‐химических явлений. К ней от-
носится окорка ударным, фрикционным, режущим, струйным способами. 

К окорке с использованием физико‐химических явлений относятся: ультразвуковая окорка, 
окорка СВЧ волнами, химическая окорка, окорка электромагнитным полем, термическая окорка. 
При ударном способе окорки кора с древесины удаляется за счет энергии удара. К данному спо-
собу окорки относится цепная окорка. Достоинством данного способа является возможность 
окорки лесоматериалов большой кривизны, к недостаткам относится сильное повреждение дело-
вой древесины и, как следствие, большие ее потери. 

При фрикционном способе окорки кора с лесоматериалов удаляется за счет сил трения, воз-
никающих при взаимодействии лесоматериалов друг с другом или с рабочими органами окари-
вающего оборудования. 

При режущем способе кора отделяется от древесины с помощью специальных режущих ин-
струментов, например, ножей или фрез. 

Механизированная поштучная окорка фрикционным и режущим способами в отличие от руч-
ной более производительна, но осуществляется с большей степенью потери деловой древесины и 
не позволяет окаривать лесоматериалы с высокой степенью кривизны. 

При струйном способе окорки кора удаляется с поверхности лесоматериалов посредством 
струи воды или воздуха, подаваемых под большим давлением. Данный способ окорки позволяет 
достигать высокой степени очистки лесоматериалов от коры при минимальных потерях деловой 
древесины. Но такой способ применим только при малопроизводительной поштучной окорке, 
кроме того, образовавшиеся после процесса окорки отходы в виде коры требуют дополнитель-
ных операций по подготовке их к переработке или утилизации, например, сушки. 

Химическая окорка – используются разрушающие пектин растворы, ослабляющие связи меж-
ду древесиной и корой или разрушающие полимеры, присутствующих в камбии. 

Окорка электромагнитным полем – способ при котором кора удаляется по камбиальному 
слою посредством рабочих органов, сформированных с использованием ферромагнитных частиц 
и электромагнитного поля. 

Термическая окорка – окорка при которой ослабление связи коры с древесиной происходит в 
результате воздействия на нее водяного пара. Данный способ эффективен в сочетании с механи-
ческой окоркой, т.к. позволяет размягчить кору и существенно ослабить ее связь с древесиной. 

Достоинствами немеханических способов окорки – высокая степень очистки древесины при 
ее минимальных потерях; возможность использования не только для непосредственной окорки, 
но и для предварительной обработки с целью ослабления связей коры с древесиной и повышения 
качества и производительности последующей механической окорки. 
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Мы продолжаем исследования деятельности Карельского НИИ лесной промышленности 
(КарНИИЛПа) в 80‐е годы. Эти исследования вызваны серьезным вниманием проблемам лесного 
комплекса [1], [8], а также необходимостью привлечь внимание к тому, что в те годы КарНИИЛП 
как отраслевой институт был тесно интегрирован с крупным для тех лет машиностроительным 
предприятием – Онежским тракторным заводом. (ОТЗ). 

ОТЗ в те годы создавал тракторы и машины для лесосечных работ и был фактически монопо-
листом на отечественном рынке техники для лесосечных работ на всей Европейской части СССР 
вплоть до Урала. В Сибири и на Востоке России в те годы доминировали тракторы и машины 
Алтайского тракторного завода. 

При подготовке работы мы использовали источники [3; 9], 
Важными результатами работы [3] стало доказательство эффективности: 
 технологии работы трелевки деревьев с кроной вершинами вперед тракторами ТБ‐1 с ис-

пользованием разработанных КарНИИЛПом и ОТЗ специальных устройств для обрезки вершин. 
Эта технология описана в работе [9]; 

 тракторов ТЛТ‐100Б по сравнению с тракторами ТДТ‐55А. 
За счет трелевки деревьев с кроной вершинами вперед увеличился объем трелюемых пачек 

деревьев на 30‐50 %, а производительность трактора возросла на 10–25 %. Кроме того, при тре-
левке деревьев тракторами ТБ‐1 за вершины сохранялось 60‐70 % подроста. 

Достоинство тракторов ТЛТ‐100Б заключалось в модернизированной ходовой системе с опу-
щенными ведущими катками, двухступенчатым редуктором и уширенной базой. В анализируе-
мый период времени были разработаны экспериментальные гусеницы шириной 480 и 640 мм с 
шагом звена 160 мм, что существенно отличалось от серийных гусениц шириной 420 мм с шагом 
звена 134 мм. Опорная поверхность ходовой системы была увеличена до 3410 мм. При исследо-
ваниях было установлено, что трактор ТЛТ‐100Б, оснащенный модернизированной ходовой си-
стемой даже на слежавшемся снеге развивал свободную силу тяги практически вдвое больше 
трактора ТДТ‐55А. Более того, трактор ТДТ‐55А терял проходимость при сыпучем снеге глуби-
ной 0,80‐0,85 см, а трактор ТЛТ‐100Б имел достаточную проходимость. В равных условиях трак-
тор ТЛТ‐100Б имел производительность на 30 % больше трактора ТДТ‐55А. 

Необходимо отметить, что интеграция отраслевого института – КарНИИЛПа и ОТЗ способ-
ствовала формированию и защите новых изобретений [2; 4–7]. 
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Аннотация: данная работа включает исследования, направленные на разработку матема-

тического и программного обеспечения СППР: рассмотрены теоретические основы информа-
ционной безопасности предприятия и приведена классификация существующих средств защиты 
информации от несанкционированного доступа; на основе модели представления знаний спро-
ектирована формальная программа логического вывода. 

Ключевые слова: локальная сеть, экспертная система, безопасность локальной вычисли-
тельной сети, система принятия решений, математическая модель. 

Использование систем поддержки принятия решений (СППР) для анализа безопасности ин-
формационно‐коммуникационных систем (ИКС), является малоизученной проблемой. Решение 
этой проблемы позволило бы провести структуризацию и оптимизацию построенной модели 
предметной области, упростить процесс проектирования определенного класса средств защиты 
информации. 

Основные требования к информационному обеспечению СППР следующие [8]: 
1) наличие необходимой информации для обеспечения как автоматизированных, так и руч-

ных процессов проектирования; 
2) возможность хранения и поиска информации, представляющей результат ручных и автома-

тизированных процессов проектирования; 
3) достаточный объем хранилищ информации; 
4) структура системы должна допускать возможность наращивания емкости памяти вместе с 

ростом объема информации, подлежащей хранению; 
5) достаточное быстродействие системы информационного обеспечения; 
6) возможность быстрого внесения изменений и корректировки информации, доведения этих 

изменений до потребителя, а также получение твердой копии документа; 
Прогресс подарил человечеству великое множество достижений, но тот же прогресс породил 

и массу проблем. Вечная проблема – защита информации. На различных этапах своего развития 
человечество решало эту проблему с присущей для данной эпохи характерностью. Изобретение 
компьютера и дальнейшее бурное развитие информационных технологий во второй половине 
ХХ века сделали проблему защиты информации настолько актуальной и острой, насколько акту-
альна сегодня информатизация для всего общества [1]. 

Главная тенденция, характеризующая развитие современных информационных технологий – 
рост числа компьютерных преступлений и связанных с ними хищений конфиденциальной и иной 
информации, а также материальных потерь. Сегодня, наверное, никто не сможет с уверенностью 
назвать точную цифру суммарных потерь от компьютерных преступлений, связанных с несанк-
ционированным доступом к информации. Это объясняется, прежде всего, нежеланием постра-
давших компаний обнародовать информацию о своих потерях, а также тем, что не всегда потери 
от хищения информации можно точно оценить в денежном эквиваленте. Однако можно предпо-
ложить, что потери от несанкционированного доступа к информации в компьютерных системах 
исчисляются сотнями миллионов долларов [2]. 

Именно по этим причинам в настоящее время появляется множество программных продуктов, 
позволяющих решить проблему утечки информации, – средства защиты информации от несанк-
ционированного доступа. 

Система защиты информации от несанкционированного доступа – комплекс организацион-
ных мер и программно‐технических (в том числе криптографических) средств зашиты от несанк-
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ционированного доступа к информации в автоматизированных системах. Информация – сведе-
ния о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их пред-
ставления [2, с. 16]. 

Под средством защиты информации понимается техническое, программное средство или ма-
териал, предназначенные или используемые для защиты информации. 

Под информационной безопасностью [3, с. 17] мы будем понимать защищенность информа-
ции и поддерживающей инфраструктуры от случайных или преднамеренных воздействий есте-
ственного или искусственного характера, чреватых нанесением ущерба владельцам или пользо-
вателям информации и поддерживающей инфраструктуры. 

Для поддержания режима информационной безопасности особенно важны программ-
но‐технические меры [5, с. 14], поскольку основная угроза компьютерным системам исходит от 
самих этих систем (сбои оборудования, ошибки программного обеспечения, промахи пользова-
телей и администраторов и т.п.). 

Существует пять основных механизмов безопасности [16, с. 4]: 
а) идентификация и аутентификация; 
б) управление доступом; 
в) протоколирование и аудит; 
г) криптография; 
д) межсетевое экранирование. 
Идентификация – присвоение субъектам и объектам доступа идентификатора и (или) сравне-

ние предъявляемого идентификатора с перечнем присвоенных идентификаторов. 
Аутентификация – проверка принадлежности субъекту доступа предъявленного им иденти-

фикатора, подтверждение подлинности. Субъект доступа – лицо или процесс, действия которых 
регламентируются правилами разграничения доступа. Объект доступа – единица информацион-
ного ресурса автоматизированной системы, доступ к которой регламентируется правилами раз-
граничения доступа. 

Средства управления доступом позволяют специфицировать и контролировать действия, ко-
торые субъекты (пользователи и процессы) могут выполнять над объектами (информацией и 
другими компьютерными ресурсами). В данном случае речь идет о логическом (в отличие от 

физического) управлении доступом, который реализуется программными средствами. Логи-
ческое управление доступом – это основной механизм многопользовательских систем, призван-
ный обеспечить конфиденциальность и целостность объектов и, до некоторой степени, их до-
ступность (путем запрещения обслуживания неавторизованных пользователей) [14]. 

Под протоколированием понимается сбор и накопление информации о событиях, происходя-
щих в информационной системе предприятия. У каждого сервиса свой набор возможных собы-
тий, но в любом случае их можно подразделить на внешние (вызванные действиями других сер-
висов), внутренние (вызванные действиями самого сервиса) и клиентские (вызванные действия-
ми пользователей и администраторов). Аудит – это анализ накопленной информации, проводи-
мый оперативно, (почти) в реальном времени, или периодически (например, раз в день). 

Одним из наиболее мощных средств обеспечения конфиденциальности и контроля целостно-
сти информации является криптография. Во многих отношениях она занимает центральное место 
среди программно‐технических регуляторов безопасности, являясь основой реализации многих 
из них, и, в то же время, последним (а подчас и единственным) защитным рубежом. Например, 
для портативных компьютеров, физически защитить которые крайне трудно, только криптогра-
фия позволяет гарантировать конфиденциальность информации даже в случае кражи. 

Межсетевое экранирование следует рассматривать как самостоятельный (причем принципи-
ально важный) сервис безопасности. Сетевые реализации данного сервиса, называемые межсете-
вые экранами, распространены весьма широко; сложилась терминология, оформилась классифи-
кация механизмов. 

Принятие решений по обеспечению информационной безопасности строится на базе действую-
щих стандартов и норм, которые для каждого конкретного случая требуют анализа применимости. 

Учитывая требования современного мира к построению надежной системы защиты необхо-
димы новые эффективные подходы к решению названных выше проблем. Один из таких подхо-
дов называется адаптивной сетевой безопасностью [6]. 

Адаптивная безопасность сети описывается как процесс, содержащий: 
1) технологию анализа безопасности или поиска уязвимостей; 
2) технологию обнаружения атак; 
3) адаптивный компонент, который расширяет две первые технологии; 
4) управляющий компонент. 
Анализ безопасности ИКС, [11] – это поиск уязвимых мест в сети. Сеть состоит из соедине-

ний, узлов, хостов, рабочих станций, приложений и баз данных. Все они нуждаются как в оценке 
эффективности их защиты, так и в поиске неизвестных уязвимостей в них. Средства, реализую-
щие технологию анализа безопасности, исследуют сеть и ищут «слабые» места в ней, обобщают 
эти сведения и создают по ним исчерпывающий отчет, содержащий подробные рекомендации по 
устранению найденных уязвимостей. Если система, реализующая эту технологию, содержит и 
адаптивный компонент, то вместо «ручного» устранения найденной уязвимости оно будет осу-
ществляться автоматически. 

Обнаружение атак [7] является процессом оценки подозрительных действий, которые проис-
ходят в корпоративной сети. Обнаружение атак реализуется посредством анализа или журналов 
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регистрации операционной системы и прикладного программного обеспечения, или сетевого 
трафика в реальном времени. Компоненты обнаружения атак, размещенные на узлах или сегмен-
тах сети, оценивают различные действия, в т. ч. и использующие известные уязвимости. 

Использование модели адаптивной безопасности сети позволяет контролировать практически 
все угрозы, и своевременно реагировать на них высокоэффективным способом, позволяющим не 
только устранить уязвимости, которые могут привести к реализации угрозы, но и проанализиро-
вать условия, приводящие к появлению уязвимостей. Эта модель также позволяет уменьшить 
злоупотребления в сети, повысить осведомленность пользователей, администраторов и руковод-
ство компании о событиях безопасности в сети. 

Системы анализа безопасности выполняют серию тестов по обнаружению уязвимостей, ана-
логичных тем, которые применяют злоумышленники при осуществлении атак на корпоративные 
сети. 

Сканирование начинается с получения предварительной информации о сканируемой системе, 
например, разрешенных протоколах и открытых портах, версии операционной системы и т.п., и 
заканчивая попытками имитации проникновения, используя широко известные атаки, например, 
«подбор пароля». Системы анализа безопасности на уровне сети могут быть использованы как 
для оценки уровня безопасности организации, так и для контроля эффективности настройки се-
тевого программного и аппаратного обеспечения [9; 10]. 

Наибольшее распространение получили средства анализа безопасности сетевых сервисов и 
протоколов [12; 13]. Связано это, в первую очередь, с универсальностью используемых протоко-
лов. Изученность и повсеместное использование таких стеков протоколов, как ТСР/IP и т.п. поз-
воляет с высокой степенью эффективности проверять защищенность корпоративной сети, рабо-
тающей в данном сетевом окружении, независимо от того, какое программное обеспечение 
функционирует на более высоких уровнях. Вторыми по распространенности являются средства 
анализа безопасности операционных систем. Связано это также с универсальностью и распро-
страненностью некоторых операционных систем. Однако, из‐за того, что каждый производитель 
вносит в операционную систему (ОС) свои изменения, средства анализа безопасности ОС анали-
зируют в первую очередь параметры, характерные для всего семейства одной ОС. И лишь для 
некоторых систем анализируются специфичные для нее параметры [15]. 

Существующие системы анализа безопасности имеют значительные недостатки: 
1. Отсутствие единого формализма для описания функционирования механизма логического 

вывода. 
Существующие системы анализа безопасности не обладают каким‐либо формализмом, позво-

ляющим описать работу механизма логического вывода, что не дает возможности оценить эф-
фективность его работы. 

2. Обновление баз уязвимостей только через определенный промежуток времени, что позво-
ляет злоумышленнику воспользоваться уязвимостью до того момента, пока базы уязвимостей 
сканера безопасности будут обновлены. 

Администратор безопасности не имеет возможности самостоятельно добавлять в базу уязви-
мостей информацию о новых уязвимостях. Возможности проектирования базы уязвимостей са-
мим администратором безопасности не имеет ни один из существующих сканеров безопасности. 

3. Отсутствие хорошего аппарата для оперативного пополнения баз уязвимостей самим адми-
нистратором сети. 

Существующие сканеры безопасности не имеют редактора базы уязвимостей, что не дает 
возможности администратору безопасности оперативно пополнять базу уязвимостей новой ин-
формацией. 

4. Большое количество обнаружений ложных уязвимостей. 
Отсутствие какого‐либо математического аппарата у существующих систем анализа безопас-

ности для анализа найденных уязвимостей приводит к большому количеству обнаружений лож-
ных уязвимостей. 

5. Узкая направленность на конкретную область. 
Существующие системы анализа безопасности можно разделить на 4 категории: системы ана-

лиза безопасности сети, системы анализа безопасности операционной системы, системы анализа 
безопасности прикладного ПО, системы анализа безопасности СУБД. На данный момент не суще-
ствует системы анализа безопасности, объединяющей в себе все системы, перечисленные выше. 

6. Плохая информативность выдаваемых отчетов по найденным уязвимостям. 
В основе разрабатываемой системы поддержки принятия решений для анализа безопасности 

информационно‐коммуникационных систем необходимо заложить экспертную систему, позволя-
ющую анализировать данные, поступающие в результате сканирования компьютеров и дающую 
возможность пополнять существующую базу уязвимостей информацией о новых уязвимостях. 
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1. Точность навигационных определений (НО) воздушного судна (ВС) зависит от очень 
большого числа самых разнообразных причин, влияющих величин и факторов. 

2. Одним из определяющих факторов является точность бортовой шкалы времени (БШВ), за-
висящая в первую очередь от стабильности частоты f опорного генератора, используемого в ап-
паратуре потребителя спутниковой радионавигационной информации. 

3. Флуктуации частоты опорного генератора, приводящие к систематической ошибке, которая 
корректируется с учетом сдвига бортовой шкалы времени относительно шкалы времени спутни-
ковой радионавигационной системы (СРНС). 

4. Процедура компенсации «сдвига времени» носит итерационный характер. Его оценка , 
сделанная в какой‐то момент времени, учитывается на следующем этапе и т. д., что позволяет как 
бы скомпенсировать систематическую ошибку измерений. 

5. Следствием этого является то, что на точность навигационных измерений, в первую оче-
редь, начинают влиять случайные изменения частоты опорного генератора. В качестве количе-
ственной меры здесь выступает широко используемый в радиотехнике параметр – относительная 
нестабильность частоты –  где  – среднеквадратическое отклонения частоты от ее сред-
него значения. 

6. В [1] получено соотношение, устанавливающее прямую взаимосвязь между координатами 
ВС и относительной   опорного генератора, в условиях   координат самолета с использованием 
оптимальной нелинейной фильтрации (ОНФ). 

7. ОНФ осуществляется с учетом нелинейности уравнения наблюдения. Показано, что ошиб-
ка определения координат ВС дальномерным способом, реализуемом при высокой точности бор-
товой шкалы времени  никогда не превышает аналогичную величину, имеющую место в 
условиях применения дальномерно‐разностного метода. В этом случае возникающая погреш-
ность метода (в случае, при которых сдвиг бортовой шкалы времени включается в состав 
оцениваемых навигационных параметров), соотносится со срединным положением.  
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8. Следует отметить, что в условиях слабой устойчивости частоты опорного генератора по-
грешность, имеющая место при использовании псевдодальномерного метода слабо отличается от 
аналогичной погрешности, возникающей при дальномерно‐разностном методе. Если, напротив, 
опорный генератор обеспечивает высокую устойчивость частоты, названная погрешность близка 
к возникающей погрешности, имеющей место при дальномерном методе. 

9. Приведена зависимость ошибки местоопределения ВС от нестабильности частоты ОГ при 
оптимальных нелинейной и линейной фильтрации навигационных параметров. На приведенном 
рисунке  – это среднее квадратичное отклонение результатов измерения псевдодальности, 

 – аналогичная величина, относящаяся к измерению координат, а  – то же по отношению к 
частоте (нижняя разрывная линия). 

10. Приводимая зависимость построена для случая НО по оптимальному рабочему созвездию 
из четырех навигационных космических аппаратов (НКА) с геометрическим фактором  

при , параметрах ДМ воздушного судна: ,  

 и периоде дискретизации Для сравнения там же показана зависимость 
точности местоопределения ВС от нестабильности частоты ОГ, полученная при тех же условиях 
для случая фильтрации координат ВС с использованием ОЛФ.  

11. Практическое совпадение рассматриваемых зависимостей подтверждает известное поло-
жение о близости результатов оценки флуктуирующих параметров, полученных с использовани-
ем ОНФ и ОЛФ. 

12. Таким образом, проведенный анализ показал, что при местоопределении ВС с помощью 
АП СРНС даже в случае использования для фильтрации координат ВС оптимальных алгоритмов 
нестабильность ОГ сильно сказывается на точности местоопределения, если вектор измерений в 
качестве радионавигационных параметров (РНП) содержит только псевдодальности ВС до НКА. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОГО РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА 
ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ МОНОЛИТНЫХ ЗДАНИЙ 

Аннотация: в данной статье предложен универсальный способ безопасной организации ра-
бочего процесса на строительной площадке монолитного дома. 
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процесс. 

1. Введение 
На сегодняшний день любая современная строительная площадка, вне зависимости от мас-

штабов возводимого объекта, всегда представляет собой место повышенной опасности. Именно 
здесь можно наблюдать запущенные в работу механизмы и оборудование, системы и агрегаты, а 
также многие другие устройства, которые требуют четкого соблюдения правил безопасности со 
стороны участников строительного процесса. 

2. Описательная характеристика строительства монолитных домов с использованием опор-
но‐переставной туннельной опалубки 

В последние годы очень часто мы наблюдаем строительство монолитных домов с использо-
ванием опорно‐переставной туннельной опалубки. Этот способ базируется на принципе тунне-
лей, то есть компанией‐застройщиком покупаются металлические туннели для последующего их 
использования в качестве опалубки. 

Основное и самое важное преимущество данного способа – это одновременная заливка всего 
этажа, включая перекрытия. Также можно выделить и то, что этот тип опалубки очень удобен 
зимой при довольно низких температурах. Так как туннели для опалубки изготавливают пре-
имущественно из металла, в зимний период внутри туннеля устанавливаются тепловые пушки, и 
те, в свою очередь, нагревают изнутри металлическую опалубку, а та передаёт тепло бетону. В 
основном все стены бетонные, и это, в свою очередь, существенно ускоряет отделочные работы 
внутри. К достоинствам можно также отнести и то, что все стены здания будут несущими и, как 
следствие, здание будет обладать повышенной прочностью и устойчивостью. Но это одновре-
менно и недостаток. Из‐за того, что все стены будут несущими, варианты проектировки здания 
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ограничены. Также к недостаткам можно отнести и то большое количество бетона и арматуры, 
которое будет затрачено на возведение здания при помощи туннельной опалубки, и это весьма 
снижает рентабельность её использования. Также не следует забывать и про всепреследующий 
человеческий фактор. 

3. Способ монолитного домостроения с точки зрения организации безопасного рабочего процесса. 
В данной статье рассмотрим способ монолитного домостроения с точки зрения организации 

безопасного рабочего процесса. К сожалению, компании‐застройщики зачастую пренебрегают 
техникой безопасности. Проходя мимо строек, мы всё чаще замечаем, что рабочие трудятся даже 
без элементарных средств индивидуальной защиты, то есть без касок, без специальной обуви, в 
футболках, без перчаток и т.д. Но самое интересное, что на стройках сами рабочие не хотят наде-
вать специальную экипировку, находя множество отговорок и причин для отказа от средств за-
щиты. Самой распространённой является, пожалуй, наша русская, исторически сложившаяся без-
алаберность. «Зачем работать в каске? Пусть студенты и практиканты её надевают. Мы уж матёрые 
работники! Нам ничего не страшно!» Но это до первого несчастного случая с летальным исходом. 
И то не всегда. Конечно, есть компании, которые стремятся следить за соблюдением техники без-
опасности на своих объектах, вводя штрафы, но таких компаний, к сожалению, очень мало. 

Однако, даже полностью соблюдая технику безопасности, нельзя полностью обезопасить ра-
бочих от производственных травм. 

Способ монолитного домостроения довольно распространён и очень любим компания-
ми‐застройщиками. Но есть одно «но»! Для полного обеспечения безопасности рабочих на таком 
объекте надо строить не одноподъездные дома, как это делают почти все современные застрой-
щики, а многоподъездные. 

Для начала рассмотрим самый распространённый одноподъездный дом, строящийся спосо-
бом опорно‐передвижной туннельной опалубки. После вбивания свай и заливки фундаментной 
плиты начинают монтаж туннелей. Обычно монтируют по пол‐этажа или сразу весь этаж. После 
достижения примерно четвертого или пятого этажа вслед за монтажниками, которые монтируют 
опалубку, пускают монтажников, монтирующих лифтовые шахты и лестничные марши. Можно 
сказать сразу, это не только небезопасно, но и неудобно. Рабочие вверху и внизу начинают ме-
шать друг другу, провоцируя тем самым нарушение техники безопасности. Но это ещё что! 
Вслед за монтажниками приступают к работе каменщики. И тут начинается «муравейник». Про-
рабу и мастерам приходится совершать каждый день огромный объем работы для нормализации 
рабочего процесса. Это пагубно влияет на соблюдение техники безопасности, потому что чело-
веческий фактор никто никогда не отменял. А в этом «муравейнике» он увеличивается в разы. 

И тут возникает вполне логичный вопрос. Как избежать этого «муравейника» и существенно 
повысить эффективность труда? 

Рассмотрим теперь строительство трёхподъездного дома. Сначала, опять же, вбиваются сваи 
и заливается монолитная плита основания. Далее начинается монтаж туннельной опалубки. По-
сле заливки первого этажа первого подъезда, монтажники с опалубкой переходят ко второму 
подъезду, а не на этаж выше. А в первый подъезд приходят монтажники, монтирующие лифто-
вые шахты и лестничные марши. То есть работа выстроена так, что даже с приходом каменщиков 
можно сделать так, что рабочие не будут работать друг над другом. Каждая бригада работает в 
разных подъездах и это существенно повышает уровень безопасности на объекте. 

4. Заключение 
Внедрение вышеописанного способа ведения монолитного домостроения, прежде всего, по-

высит безопасность рабочих на объекте. Также этот способ очень хорош своей экономичностью 
и рентабельностью. Строители работают в основном на одном уровне, и, как следствие, кран для 
подъема инструментов и оборудования нужен реже, а это снижает энергозатраты. 

Итак, ведение монолитного домостроения с помощью возведения не одноподъездных, а мно-
гоподъездных зданий представляется как наиболее безопасным, так и оптимальным с точки зре-
ния выгодной и эффективной организации рабочего процесса. 
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ВКС КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС КОРПОРАТИВНЫХ СЕТЕЙ 
Аннотация: в данной статье автор рассматривает проблемный вопрос использования ви-

деоконференцсвязи как дополнительного сервиса корпоративный связей. Любой сервис или услуга, 
оказанные с низким качеством, – это пустая трата ресурсов. В то же время авторами подчерки-
вается, что ресурс, не занятый сервисом или услугой, – это пустая трата капиталовложений. 

Ключевые слова: видеоконференцсвязь, ВКС, адаптивное потоковое вещание, масштабиру-
емое видеокодирование, восприятие качества. 

Преимущества использования видеоконференцсвязи (ВКС) в корпоративных телекоммуника-
ционных сетях передачи данных (СПД) в настоящий момент неоспоримы. С их помощью орга-
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низуются обучающие семинары, совещания, собеседования, и как следствие, снижаются затраты 
на командировки и повышается эффективность взаимодействия распределенных сотрудников. 
Однако при организации ВКС резко возрастают требования к пропускной способности СПД, со-
зданных для обеспечения основных технологических процессов крупных распределенных ком-
паний. 

Таким образом, возникает проблема: как использовать ресурсы служебной СПД в периоды 
невысокой загрузки для организации дополнительных сервисов, но не допустить непроизвод-
ственного трафика в период «всплеска активности» основных систем. 

Для решения данной задачи можно использовать технологию адаптивного потокового веща-
ния (adaptive streaming), которая позволяет подстраивать скорость доставки видеоинформации 
под состояние сети: если доступна широкая полоса пропускания, видеоизображение будет пока-
зано в максимальном качестве, а если пропускная способность сети падает, то начинает показы-
ваться менее качественный видеопоток [2]. 

Также существует технология масштабируемого видеокодирования SVC (Scalable Video 
Coding), позволяющая передавать в одном потоке несколько подпотоков видео различного каче-
ства. Обычно это два подпотока – базовый и вспомогательный. Базовый подпоток передается в 
стандартном качестве, а вспомогательный – в улучшенном, например, с большей частотой кадров 
или с большим разрешением видео [3]. 

Однако обе эти технологии предназначены для гарантированной доставки видеосигналов, т.е. 
относятся к передаче видео, как к основной услуге, а в случае корпоративных сетей гарантия 
должна быть предоставлена трафику служебных программ. 

Приоритезация трафика также не решает поставленную задачу. Если высший приоритет уста-
новлен для видео, то пострадает основной трафик. Если же наибольший приоритет будет иметь 
основной трафик, то потери и задержки пакетов ВКС приведут к негативному восприятию новой 
услуги. 

В данном контексте, особое внимание следует уделить термину «восприятие». Являясь сугубо 
субъективным параметром, он неразрывно связан с понятием «ожидаемое качество», но не имеет 
жесткой принципиальной связи с техническими параметрами качества. Т.е. если вместо видеопо-
тока качества FullHD (1920х1080), клиент неожиданно получит постоянные замирания изобра-
жения и разрешение QVGA (320х240) – он будет крайне недоволен [1]. Однако, если перед нача-
лом конференции внутренний клиент будет извещен о высокой загрузке сети или прогнозируе-
мом всплеске служебного трафика, т.е. у него будет выбор: согласиться на видео в низком раз-
решении, ограничиться голосовой связью или перенести совещание – то восприятие этого серви-
са останется на достаточно высоком уровне. 

На основании этих данных может быть принято решение о том, можно ли начинать новую 
конференцию и с каким качеством; выданы рекомендации по переключению разрешения или 
необходимости отключения видеопотока; досрочного окончания всех совещаний для недопуще-
ния сбоя основных технологических процессов. 

Управляющие команды могут применяться автоматически, переключая режимы работы сер-
вера ВКС, или носить рекомендательный характер для администратора сервера при ручном 
управлении. 

Дополнительно, необходимо отметить, что основными требованиями к ВКС сегодня являются 
высокое качество не только ее видео‐, но и аудиосоставляющей. Временная потеря качества кар-
тинки менее критична по сравнению с отсутствием возможности услышать речь собеседника. 
Также пользователю ВСК нужна возможность передачи контента с высоким качеством и из не-
скольких источников. Порой важнее видеть документы, нежели лица собеседников. 

Таким образом, эффективное решение вопроса организации ВКС как дополнительного внут-
реннего сервиса в служебных сетях состоит в адаптивном управлении сервером ВКС в зависимо-
сти от заданных параметров. В качестве параметров должны быть использованы уровни загрузки 
ключевых узлов и каналов, качество активных конференций, иерархия проводимых собраний, а 
также прогнозируемый объем трафика. Кроме того, необходимо принять во внимание субъек-
тивность восприятия услуги и экономическую целесообразность. Нет смысла загружать сеть 
трафиком, если в итоге мы не получим качественное видео и звук. Но если есть возможность 
организовать качественную ВКС, то не стоит лишать себя таких возможностей. 
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Аннотация: в работе рассмотрены некоторые подходы к переходу на заготовку леса в сор-
тиментах в 1995–1996 годы, приведенные в работах Карельского НИИ лесной промышленности 
(КарНИИЛПа) в рамках проведения исследований и разработки рекомендаций по совершенство-
ванию параметров и технологии работы машин Онежского тракторного завода (ОТЗ). 
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В начале ХХ века ряд сотрудников Карельского НИИ лесопромышленного комплекса (Кар-
НИИЛПа), который в 70‐е и 80‐е годы был одним из ведущих отраслевых институтов лесной 
промышленности, перешли на работу в Карельский НИИ лесопромышленного комплекса (Кар-
НИИЛПК) Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ), ставший научным право-
преемником КарНИИЛПа и продолжившим развитие научного задела КарНИИЛПа [2; 4; 6; 11] и 
др. Это обеспечило интенсификацию в ПетрГУ исследований в сфере исследований и разработки 
техники и технологии для лесосечных работ путем заготовки деловой и энергетической древеси-
ны, некоторые результаты которых рассмотрены в работах [1; 3; 5; 7; 8; 10; 12] и др. 

Исходя из этого, ряд бывших сотрудников КарНИИЛПа, ныне работающих в ПетрГУ, принял 
решение опубликовать серию статей, посвященных истории развития лесозаготовок в нашей 
стране и вкладу КарНИИЛПа в это развитие. 

В настоящей работе рассмотрены некоторые подходы к переходу на заготовку леса в сорти-
ментах в 1995‐1996 годы, приведенные в работах Карельского НИИ лесной промышленности 
(КарНИИЛПа) в рамках проведения исследований и разработки рекомендаций по совершенство-
ванию параметров и технологии работы машин Онежского тракторного завода (ОТЗ) [6]. 

Дело в том, что Федеральной целевой программой, утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 12 ноября 1995 г. Уже предусматривалось внедрение и расши-
рение технологии заготовки леса в сортиментах на рубках главного и промежуточного пользова-
ния. В 1996 г. По сортиментной технологии вывозилось в сортиментах около 3%, а в Карелии – 
около 15% леса. 

В этот период в стране формировалось мнение о том, что и прогрессивная технология заго-
товки леса в сортиментах, так и традиционная технология заготовки леса в хлыстах (реже с вы-
возкой деревьев с кроной) имели свои достоинства и недостатки. 

Целесообразность заготовки леса в хлыстах или в деревьях с кроной определялась тем, что в 
анализируемый период времени во всех лесозаготовительных предприятиях страны функциони-
ровали крупные лесные склады, являющиеся градообразующими для развитых вокруг этих скла-
дов лесных поселков. На этих лесных складах имелись все возможности для полной переработки 
и утилизации вывозимой древесины, включая утилизацию отходов лесозаготовительных работ 
(сучьев, веток, вершин, откомлевок и др.). Поэтому многие специалисты были убеждены, что 
традиционная технология заготовки леса в хлыстах (реже с вывозкой деревьев с кроной) целесо-
образна для предприятий, имеющих компактную лесосырьевую базу и мощные нижние лесо-
склады. 

В то же время опыт начал показывать, что при заготовке и вывозке леса в сортиментах из тра-
диционных технологических процессов исключается ряд перегрузочных и сортировочных техно-
логических операций, снижается трудоемкость и энергоемкость работ. Кроме того, заготовка 
леса в сортиментах была целесообразна при несплошных рубках леса, так как при трелевке дере-
вьев с кроной и хлыстов повреждалось значительно большие число оставляемых на корню дере-
вьев чем при трелевке сортментов. Для мелких предприятий, не имеющих нижние склады, заго-
товка леса в сортиментах также являлась наиболее приемлемой. Важным фактором определив-
шим целесообразность перехода на заготовку леса в сортиментах стала возможность транспорти-
ровки леса на биржи сырья потребителям непосредственно с лесных участков. 
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Аннотация: в статье рассмотрено внедрение системы категорирования объектов для по-
вышения защищенности стратегических объектов и уменьшения последствий от террористи-
ческих актов за счет эффективного использования ресурсов, оптимизации системы защиты и 
дифференцированного подхода к объекту в зависимости от его категории. 
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В современном мире, с усилением конфессиональной дифференцированности населения, ро-
стом числа радикально настроенных религиозных группировок, повышением активности банд-
формирований на Ближнем Востоке, необходимо проводить целый комплекс мер по защите 
населения от воздействия данных негативных тенденций. Для того чтобы обеспечить должный 
уровень защиты, в первую очередь, необходимо обезопасить стратегические объекты. Таким обра-
зом, одним из методов повышения безопасности населения, является категорирование объектов. 

Категорирование объектов (определение категории) по степени их потенциальной опасности 
осуществляется с целью дифференциации требований по физической защите и охране объектов и 
определения соответствия созданной системы безопасности объекта, требуемому уровню доста-
точности мероприятий по физической защите и охране объекта. 

Под объектами промышленности и энергетики понимаются предприятия (заводы, фабрики, 
комбинаты и т.д.) в сфере машиностроения, металлургической, химической, нефтехимической, 
биотехнологической, медицинской, легкой, лесной, целлюлозно‐бумажной и деревообрабатыва-
ющей, авиационной, судостроительной, электронной промышленности, промышленности строи-
тельных материалов, средств связи, радиопромышленности, промышленности боеприпасов, спе-
циальных технологий, специальной химии и химического разоружения, промышленности обыч-
ных вооружений, предприятия энергетики, топливно‐энергетического, нефтегазового комплексов 
и магистральных нефтяных и газовых трубопроводных систем. 

Категории объекта по степени потенциальной опасности – это условный индекс, характери-
зующий степень потенциальной опасности объекта и определяемый величиной социаль-
но‐экономических последствий аварий (инцидентов) на объекте. 

Категорирование объектов проводится по потенциальной опасности объекта в случае совер-
шения на нем террористического акта и с учетом важности объекта, определяемой его значением 
для обеспечения интересов общества и государства. 

Отнесение объекта к той или иной категории производится исходя из масштабов возможных 
социально‐экономических последствий аварий (инцидентов) на объекте в результате совершения 
на нем террористического акта. 

Социально‐экономические последствия характеризуются следующими показателями: 
 количество пострадавших людей; 
 экономический ущерб. 
Важность объекта с точки зрения его значения для обеспечения интересов общества и госу-

дарства, которая характеризуется следующими показателями: 
 категория объекта по гражданской обороне; 
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 категория объекта по режиму секретности; 
 категория объекта по химической опасности; 
 категории зданий, сооружений по пожаровзрывоопасности. 
Нормативные значения присвоенных категорий объекта по гражданской обороне, по режиму 

секретности, по химической опасности, по пожаровзрывоопасности являются критериями отне-
сения объекта к категориям по степени потенциальной опасности с учетом важности объекта. 

Устанавливаются три категории объектов по степени их потенциальной опасности с учетом 
их важности: высокая, средняя, низкая. 

В соответствии с классификацией чрезвычайных ситуаций, принятой в постановлении Прави-
тельства Российской Федерации «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» от 13 сентября 1996 года №1094 предполагается, что: 

 чрезвычайные ситуации, возникающие в результате террористического акта на объектах 
высокой категории и развивающиеся по пессимистическому сценарию, могут приобрести транс-
граничный и федеральный масштаб; 

 чрезвычайные ситуации, возникающие в результате террористического акта на объектах 
средней категории и развивающиеся по пессимистическому сценарию, могут приобрести регио-
нальный и территориальный масштаб; 

 чрезвычайные ситуации, возникающие в результате террористического акта на объектах 
низкой категории и развивающиеся по пессимистическому сценарию, могут приобрести местный 
и локальный масштаб. 

Объект вносится в перечень категорируемых объектов, если выполняется хотя бы одно из 
следующих условий: 

 объекту присвоена какая‐либо категория по гражданской обороне; 
 объекту присвоена категория по режиму секретности; 
 в составе объекта есть помещения и/или здания, которым присвоена категория по взрыво-

пожарной и пожарной опасности согласно Нормам пожарной безопасности 105‐2003 («Опреде-
ление категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности»); 

 объекту присвоена категория по степени химической опасности; 
 численность персонала объекта свыше 500 человек; 
 материальные активы объекта превышают 500 тыс. МРОТ. 
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что внедрение системы категорирования 

объектов позволяет дифференцировать объекты промышленности и энергетики с целью построе-
ния системы их безопасности и, как следствие, повысить уровень антитеррористической защиты 
населения. 
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Электрическая энергия является товаром особого вида, характеризующийся совпадением во 
времени процессов производства, транспортирования и потребления и невозможностью его хра-
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нения и возврата. Короткие замыкания на землю вызывают повреждения оборудования и увели-
чивают недоотпуск электроэнергии. Не смотря на то что за последние десятилетие скорость 
отыскания мест повреждений увеличилась в 2–3 раза, для отыскания самого места ОЗЗ с помо-
щью существующих приборов необходимо выезжать на ручной поиск места возникновения. 

Разрабатываемое устройство определения места возникновения ОЗЗ в сетях с изолированной 
и компенсированной нейтралью рабочим напряжением 6–35 кВ имеет цель повышения надёжно-
сти электроснабжения путём сокращения времени, требуемого на поиск места произошедшего 
ОЗЗ. Устройство сигнализирует о произошедшем ОЗЗ непосредственно (с помощью индикатора 
на самом устройстве), так и путём отправки сообщения о произошедшем ОЗЗ через GSM связь, 
что позволяет оперативно‐выездной бригаде в кратчайшие сроки целенаправленно устранить 
причину ОЗЗ, не тратя времени на его поиск [1]. 

Принцип работы устройства основан на непосредственном сравнении мгновенных значений 
токов в каждой фазе. Как известно в каждый момент времени в любой точке сети проходящие в 
трех фазах равные по величине и совпадающие по направлению токи нулевой накладываются на 
токи прямой и обратной последовательностей, которые в землю не проходят. Следовательно, в 
каждой точке сети одна треть суммы токов трех фаз представляет собою ток нулевой последова-
тельности [3]. Последующие сложение фазных токов определяет наличие или отсутствие. Прин-
цип описанного метода используется в трансформаторах тока нулевой последовательности, ши-
роко применяемых в релейной защите [2]. 

Разрабатываемое устройство имеет ряд преимуществ: 
 изначально предусмотренная возможность установки на опорах ВЛЭП; 
 отсутствие недостатков, присущих трансформаторам нулевой последовательности, связан-

ных с характеристиками насыщения; 
 простота монтажа; 
 отсутствие электрической связи с токоведущими элементами ВЛЭП; 
 высокая селективность в следствии применения программного преобразователя сигнала; 
 относительно низкая стоимость по сравнению с другими средствами; 
 простота устройства и его надёжность. 
 

 

 

Рис. 1. Иллюстрация используемого алгоритма сложения мгновенных значений токов фаз: 
1 – моменты времени, в которые считываются значения токов каждой фазы; 2 – ток фазы C;  

3 – ток фазы A; 4 – ток фазы B; 5 – момент считывания значения токов фаз 
 

Используемый микроконтроллером метод являет собой симуляцию работы ТТНП. В опреде-
лённые моменты времени, с заданной частотой, происходит считывание показаний датчиков тока 
на каждой фазе. Измеренные значения записываются и складываются между собой. Если их 
сумма не равна нулю, или отличается от нуля на определённое значение за пределами регулиру-
емого значения погрешности (определяемой практически, для отстройки прибора от ложных 
срабатываний), и при этом данное отклонение значений происходит за определённое время (что-
бы также исключить возможные ложные срабатывания в результате кратковременных процес-
сов), тогда устройство сигнализирует о произошедшем однофазном замыкании на землю. Основ-
ными факторами, влияющими на эффективность данного метода, является синхронность измере-
ний и их точность. 

Учитывая, что однофазные замыкания являются самыми частыми видами коротких замыка-
ний на ВЛЭП и принимая во внимание степень их влияния на электрооборудование становиться 
понятной важность своевременного обнаружения и устранения таких видов повреждений. Пред-
ставленный прибор обеспечит постоянный контроль разветвлённой сети линии электропередачи, 
выездная бригада будет достоверно информирована о месте повреждения ещё до самого выезда. 
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Испытанным средством упорядочения любой модернизации в экономике является программ-
но‐целевой метод управления, в соответствии с которым создан ряд межгосударственных, феде-
ральных, региональных, отраслевых и объектных целевых программ. Каждая программа пред-
ставляет собой комплекс взаимоувязанных (по ресурсам, срокам и исполнителям) проектов. Их 
реализация происходит на базе концепции Управления Проектами (Project Management). Основу 
концепции составляет взгляд на проект, как на изменение исходного состояния любой системы, 
связанное с затратой времени и средств. Процесс этих изменений, осуществляется по заранее 
разработанным правилам в рамках бюджета и временных ограничений. Такой подход позволяет 
свести все изменения в экономике, управлении к системе инвестиционных проектов, а управле-
ние ими – к управлению инвестициями. В современных условиях совокупность методов и 
средств управления проектами представляет собой высокоэффективную методологию управле-
ния инвестициями. 

В предыдущие годы формирование инвестиционных государственных программ зачастую 
проходило без системного анализа объектов, не проводилась оптимизация инвестиций в зависи-
мости от важности объектов, от природных и техногенных факторов. Решение о включении объ-
ектов в программу в большинстве случаев принималось на основе просьб администраций муни-
ципальных образований без взвешенного учета всех факторов. 

С точки зрения системного подхода проект может рассматриваться как процесс перехода из 
исходного состояния в конечное – результат при участии ряда ограничений и механизмов. В 
«Кодексе знаний об управлении проектами» [1] проект – некоторая задача с определенными ис-
ходными данными и требуемыми результатами (целями), обусловливающими способ ее решения. 
Проект включает в себя замысел (проблему), средства его реализации (решения проблемы) и по-
лучаемые в процессе реализации результаты (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Схема проекта 
 

Инвестиционный проект понимается как инвестиционная акция, предусматривающая вложе-
ние определенного количества ресурсов, в том числе интеллектуальных, финансовых, матери-
альных, человеческих, для получения запланированного результата и достижения определенных 
целей в обусловленные сроки. Финансовым результатом инвестиционного проекта чаще всего 
является прибыль/доход, материально‐вещественным результатом – новые или реконструиро-
ванные основные фонды (объекты) или приобретение и использование финансовых инструмен-
тов или нематериальных активов с последующим получением дохода. 

В том случае, когда в качестве результатов реализации проекта выступают некоторые физиче-
ские объекты (здания, сооружения, производственный комплексы), определение проекта может 
быть конкретизировано следующим образом: Проект – целенаправленное, заранее проработанное и 
запланированное создание или модернизация физических объектов, технологических процессов, 
технической и организационной документации для них, материальных, финансовых, трудовых и 
иных ресурсов, а также управленческих решений и мероприятий по их выполнению [2]. 

Промежуток времени между моментом появления проекта и моментом его ликвидации назы-
вается проектным циклом или «жизненным циклом проекта». Жизненный цикл проекта является 
исходным понятием для исследования проблем финансирования работ по проекту и принятия 
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соответствующих решений. Каждый проект независимо от его сложности и объема работ, необ-
ходимых для его выполнения, проходит в своем развитии определенные состояния: от состояния, 
когда «проекта еще нет», до состояния, когда «проекта уже нет» [3]. Принципиальная структура 
проектного цикла показана на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Фазы жизненного цикла проекта 
 

Универсального подхода к разделению процесса реализации проекта на фазы не существует. 
Решая для себя такую задачу, участники проекта должны руководствоваться своей ролью в про-
екте, своим опытом и конкретными условиями выполнения проекта. Поэтому на практике деле-
ние проекта на фазы может быть самым разнообразным – лишь бы такое деление выявляло неко-
торые важные контрольные точки, во время прохождения которых просматривается дополни-
тельная информация и оцениваются возможные направления развития проекта. В свою очередь, 
каждая выделенная фаза (этап) может делиться на фазы (этапы) следующего уровня (подфазы, 
подэтапы) и т. д. Применительно к очень крупным проектам, например, строительству метропо-
литена, освоению нефтегазового месторождения и т. п., количество фаз и этапов их реализации 
может быть увеличено. Выделение дополнительных этапов в крупных проектах связано не толь-
ко с большой продолжительностью строительства этих объектов (10–15 лет), но и необходимо-
стью более тщательного согласования действий организаций – участников проекта. 

Следует отметить, что при разделении проекта на фазы всегда присутствует фаза «Прединве-
стиционная подготовка» (предпроектная подготовка) которая должна дать полную характеристи-
ку инвестиционного проекта. Продолжительность данной стадии жизненного цикла проекта за-
частую невозможно определить достаточно точно. Чем детальнее проведены прединвестицион-
ные исследования, тем реже возникает необходимость пересматривать и уточнять последующие 
действия. Пересмотр же принятых решений ведет к задержкам в осуществлении проекта, увели-
чению затрат и снижению его рентабельности. Должный уровень проведения прединвестицион-
ных исследований, отсутствие ошибок и срывов в инвестиционной фазе определяют успех или 
неудачу в третьей фазе – производственной [4]. 

В прединвестиционной фазе качество обоснования проекта играет большую роль, чем фактор 
времени. Здесь закладываются основы для успешного осуществления следующих фаз инвести-
ционного цикла. По данным различных источников [4] стоимость этой фазы может составлять 
от 1 до 3% стоимости объекта для крупных проектов и до 5% для средних и мелких проектов. 
Поэтому требуется особенно тщательное проведение прединвестиционных исследований. Так же 
проведение прединвестиционных исследований позволяет исключить переход от идеи непосред-
ственно к завершающему технико‐экономическому обоснованию без последовательной проверки 
идеи проекта для выяснения возможности альтернативных решений (рис. 3) и отбросить многие 
излишние исследования, не оказывающие существенного влияния на инвестиционную фазу. 

Величина потерь в случае неудачной концепции проекта при проведении предварительного 
проектного анализа уменьшается приблизительно в 4–5 раз [1]. Уменьшение потерь и затрат, в 
данной фазе проекта, возможно внедрением информационных систем, которые обеспечивают 
поддержку принятия управленческих решений на основе автоматизации процессов, процедур и т. 
д. Целью такой информационной системы поддержки принятия решений является информацион-
ное обеспечение принятия решений при разработке и реализации проектов на основе современ-
ных технологий обработки информации. Основными функциями этих систем являются: сбор, 
передача и хранение данных; содержательная обработка данных в процессе решения функцио-
нальных задач управления проектами; представление информации в форме, удобной для приня-
тия решений; доведение принятых решений до исполнителей. 

На данный момент для описания и анализа проекта на прединвестиционной стадии применя-
ется специализированное программное обеспечение (ПО) финансового анализа проектов, кото-
рое позволяет выполнить оценки основных показателей проекта в целом и обосновать эффектив-
ность капиталовложений. Недостатками такого ПО является невозможность выдачи и альтерна-
тивных решений реализации проекта и их оценки. В данной работе предлагается концепция раз-
работки системы поддержки принятия решений в области управления прединвестиционной ста-
дией проекта, основанной на знаниях (рис. 3). 
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Рис. 3. Схема проекта с использованием СППР 
 

Экономика знаний стала главной характеристикой всех социально и экономически лидирую-
щих стран. Возник новый, компьютерный технологический способ производства. Знания – это 
своеобразный объект. Интеллектуальный потенциал фирмы нельзя продать или купить. Можно 
продать отдельный патент, технологическую инструкцию, но весь комплекс знаний, распреде-
ленный между персоналом и информационными базами, продать невозможно. Это не только от-
дельные результаты, но и налаженные механизмы внутреннего взаимодействия подразделений и 
персонала, внешнего взаимодействия с партнерами, опыт ранее выполненных работ. Необходи-
мым условием выживания фирмы в условиях жесткой конкуренции является наличие актуальной 
системы знаний и своевременное ее использование [5]. 

Системы принятия решений на основе знаний. Эти решения призваны повышать качество и 
своевременность информации, предоставляемой сотрудникам, что, в свою очередь, повышает 
качество принимаемых решений. Эффективные решения по управлению знаниями не только 
предоставляют доступ к информации через интерсети, но и систематически накапливают знания 
и структурируют их таким образом, чтобы люди получали нужные данные в нужный момент и не 
отвлекались на информацию, которая приходит не вовремя, на устаревшие данные и на знания, 
которые им не нужны [6]. 

В общем случае управление знаниями определяется как процесс систематического и целена-
правленного создания, распространения и применения знаний, имеющих критическое значение 
для стратегии и целей организации. Управление знаниями подразумевает две составляющие: ор-
ганизационную и технологическую. Организационная часть – это политика компании в отноше-
нии управления знаниями, то есть разнообразные управленческие процедуры, которые позволя-
ют компании сохранять, структурировать, анализировать информацию для того, чтобы эффек-
тивно ее использовать в настоящем и будущем. Технологии (в основном – информационные) 
помогают осуществить эти управленческие процедуры, но не могут их заменить [2]. 

Управление знаниями – это не отдельно взятый программный продукт по поддержке базы 
данных, это стратегия управления регионом, предприятием, ориентированная на развитие и мак-
симальное использование своего интеллектуального потенциала. Управление знаниями – это 
организация управленческих действий на базе всей совокупности интеллектуальных, информа-
ционных и программных ресурсов [7; 8]. В структуре знаний организации можно выделить эле-
менты: 

 систему методов принятия управленческих решений; 
 систему методов принятия технологических решений; 
 систему методов принятия конструкторских решений; 
 банк конструкторских решений (чертежей); 
 банк выполненных ранее проектов; 
 банк отраслевых разработок; 
 имеющиеся уникальные решения, защищенные правами собственности организации; 
 инструкции по ведению работ; 
 систему формальных и неформальных связей внутри организации; 
 систему внешних формальных и неформальных связей организации; 
 знания отдельных работников. 
Ресурсы знаний специфичны по отраслям деятельности, но, как правило, они включают базы 

данных о продукции, конкурентах, технологиях и партнерах, научно‐технические новости, типо-
вые управленческие и инженерные ситуации. 

Можно выделить две группы решений по обслуживанию базы знаний: 
 стационарные решения; 
 динамические решения. 
Стационарные решения связаны с сохранением, наращиванием и обновлением базы знаний. 

Динамические решения ориентированы на управление потоками знаний. Поддержка системы 
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знаний осуществляется с помощью систем баз данных, экспертных систем, систем поиска, элек-
тронной почты, интеллектуальных систем. 

В технологии управления знаниями выделяются несколько ключевых потоков. Проектиров-
щик разрабатывает машину, и ему необходимо найти соответствующую информацию, для чего 
привлекаются средства информационного поиска по запросу. В текущей инженерной деятельно-
сти при решении определенной задачи система управления знаниями предоставляет дополни-
тельную информацию, выбирая ее по системе типовых ситуаций (поддерживая принятие реше-
ния). Используя машиночитаемые знания, экспертные системы подводят пользователя к реко-
мендованным решениям. Новая информация, поступающая в базу знаний организации, доводит-
ся до сотрудников в виде информационного сообщения с целью возможного использования и 
оценки полезности. В первом случае информация вытягивается из базы знаний, в остальных 
навязывается возможному потребителю. Наращивание знаний предполагает пополнение базы за 
счет поиска вне организации и фиксирования материала в собственной базе информации или 
обучение персонала новым знаниям [5]. 

Знания от просто набора информации отличаются наличием двух элементов в записи. Первый 
характеризует ситуацию и принятое решение, а второй – полученный результат. Совокупность 
оптимальных решений накапливается в процессе деятельности при решении конкретных задач. 

По виду выделяют декларативные и процедурные знания. По характеру представления разде-
ляют структурное и параметрическое представление. Декларативные знания состоят из множе-
ства описаний состояний и условий перехода между ними, которые имеют синтактический ха-
рактер и не содержат в явном виде описания исполняющих процедур. Вывод и принятие реше-
ний осуществляется процедурами поиска в пространстве состояний, которые учитывают семан-
тику конкретной предметной области. Процедурные знания включают исходные состояния и 
описания процедур, обрабатывающих исходные знания при необходимости получения состояния 
полного множества производных знаний. 

Структурное представление знаний характеризует отношение фактов или объектов. Структу-
ра знаний может изменяться, за счет чего обеспечивается конкретизация при описании конкрет-
ной проблемной области. Параметрическое представление знаний характеризуется фиксирован-
ной структурой и изменяемыми параметрами в фактах или объектах. Конкретизация знаний под 
задачу достигается настройкой параметров. Часть параметров используется для настройки связей 
или отношений [6]. 

Таким образом под системой поддержки принятия решений в области управления прединве-
стиционной стадией проекта, основанной на знаниях, понимают формализованную и специаль-
ным образом организованную в информационной системе информацию по типовым фрагментам 
механизма управления проектами. Где содержимое базы знаний оформляется, связывается между 
собой и представляется таким образом, чтобы с помощью специальных программных средств его 
можно было использовать для генерации новых знаний и решений для управления конкретным 
проектом. Данная система позволит сократить затраты на ресурсы и время исполнения прединве-
стиционной фазы и фазы планирования и разработки при управлении инвестиционным проектом 
(рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Изменение графика «Ресурсы/время» с использованием СППР 
 

Методика управления программой и разработанная интеллектуальная система ИСППР ис-
пользовались при подготовке региональной программы по водоснабжению. Был проведен анализ 
53‐х проектов и на его основе сформирована государственная программа, которая успешно реа-
лизуется в Самарской области. 
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ 

СЛОЖНЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 
Аннотация: в работе предложена обобщенная структура выбора альтернатив, которая 

позволяет на этапах концептуального и формального моделирования сложных технических си-
стем и ее объектно-ориентированной спецификации обоснованно определить состав и струк-
туру задач, решаемых в создаваемой информационной системе поддержки принятия решений, и 
определять состав и структуру запросов к соответствующей базе моделей и полимодельных 
комплексов. 

Ключевые слова: системы принятия решений, информационные системы управления, слож-
ные технические системы. 

Транспортной системе (ТС) присущи свойства сложных систем, однако она имеет ряд осо-
бенностей: комплексная, а не отраслевая поддержка промышленных объектов; инерционность, 
связанная с крайне высокими затратами на коренное изменение структуры и направленность на 
развитие, реконструкцию и модернизацию существующих схем и т. д. В данных условиях ин-
формационные системы управления такими системами должны включать системы поддержки 
принятия решения (СППР). Это обусловлено усложнением технических систем, когда эффектив-
ное формирование и отбор технических и организационных решений требует анализа десятков 
тысяч параметров. При комплексном моделировании сложных технических систем (СТС) требу-
ется проводить разработку и реализацию в рамках каждой конкретной СППР своих принципов 
принятия рещений, методов, моделей и алгоритмов согласования разнородных моделей и крите-
риальных функций, ориентированных на заданную предметную область. 

Общая постановка задачи управления СТС может быть сформулирована следующим образом. 
Имеется некоторый динамический объект, поведение которого описывается вектором выходов 
у = (у1, у2, ..., yp)Т и вектором переменных состояния х = (х1, х2, …xn)Т, где T – символ операции 
транспонирования (рис. 1). 

Требуется перевести данный объект из начального состояния х(t0), в котором он находился в 
момент времени t = t0, в заданное конечное состояние х*, которому соответствует определенное 
значение вектора выходов у* [1]. 

Для решения этой задачи, т.е. для управления состоянием объекта, используется специальное 
управляющее устройство, в функции которого входит формирование вектора управляющих воз-
действий u = (u1, u2,…um)T в соответствии с заданной программой, определяемой значениями век-
тора задающих воздействий g = (g1, g2, ..., gr)T и текущими значениями компонент вектора выхо-
дов y, вектора состояния х объекта и вектора внешних возмущений f=(f1,f2,…,fs)T. 

Классическая процедура синтеза управляющего устройства, как правило, включает в себя 
следующие этапы: 

 построение или получение математической модели объекта управления; 
 задание требований к качеству процессов управления в целом; 
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 определение структуры и параметров управляющего устройства (в виде некоторой аналити-
ческой зависимости, выражающей вектор u через векторы g, x, y, f). 

 

 

Рис. 1. Общая структура системы управления 
 

Вместе с тем применение данного подхода на практике встречается с рядом серьезных за-
труднений. Так, точная математическая модель реального объекта часто оказывается слишком 
сложной или совсем неизвестной. Изменения окружающей среды приводят к действию на объект 
различного рода возмущений – сигнальных, параметрических и структурных, представляющих 
собой дополнительный источник неопределенности о характеристиках объекта. Сложность ре-
шения данной задачи обусловлена и тем, что сами требования к системе зачастую могут быть 
заданы лишь приближенно. Более того, некоторые из них вообще могут оказаться взаимно про-
тиворечивыми. 

Попытки построения адаптивных регуляторов, параметры которых автоматически перестраи-
ваются при изменении параметров объекта, также имеют весьма ограниченную область приме-
нения. Причины здесь примерно те же: трудно подобрать простой и надежный алгоритм адапта-
ции, работоспособный в случае широкого диапазона изменения параметров объекта. Если объект 
управления относится к категории сложных динамических объектов, то выбор алгоритма адап-
тации резко усложняется, поскольку возникает проблема сходимости процессов адаптации в си-
стеме; трудно подобрать оптимальные значения параметров устройства адаптации; многие из 
существующих методик анализа и синтеза адаптивных информационных систем управления 
(ИСУ) связаны с чрезмерным упрощением задачи. Выход из сложившейся ситуации – использо-
вание алгоритмов интеллектуального управления, предполагающих отказ от необходимости по-
лучения точной математической модели объекта, стремления воспользоваться известными разра-
ботчику методами синтеза, ранее положительно зарекомендовавшими себя для других, более 
простых классов объектов. В основе интеллектуального управления лежит идея построения вы-
сокоорганизованных ИСУ с выполнением таких, традиционно присущих человеку функций, как 
принятие решений, планирование поведения, обучение и самообучение в условиях изменяющей-
ся внешней среды [2]. 

Отличительными признаками системы управления, интеллектуальной «в целом», являются [3]: 
 непрерывный контроль и слежение за выполнением цели управлении и ее коррекция, что 

приближает систему к процессу интеллектуального «понимания» ее предназначения; 
 подчиненность друг другу задач регулирования планирования тактических действий и вы-

бора стратегии поведения; 
 расширение информационных каналов и усложнение задач классификации по результатам 

контроля состояния как объекта, так и внешней среды, влияющей на мотивацию цели и выбор 
программы действий системы; 

 использование при решении трудно формализуемых задач интеллектуального типа проце-
дур манипуляции со знаниями, учитывающих ограничения на располагаемые ресурсы. 

Иерархическая (многоуровневая) организация управления является непременным свойством 
любой информационной системы управления СТС. На рисунке 2 приведена обобщенная струк-
турная схема интеллектуальной системы, включающей в себя три уровня управления [4]: 

 уровень планирования (организации); 
 уровень координации (адаптации); 
 уровень регулирования (исполнительный уровень). 
Как видно из рисунка 2, чем ниже уровень управления, тем меньше знаний требуется для ее 

решения и чем выше уровень, тем интеллектуальнее становится ИСУ, но возрастает неопреде-
ленность и, следовательно, точность принимаемых решений. В свою очередь, именно на верхних 
уровнях управления выполняются такие функции, как обучение, распознавание и прогноз разви-
тия ситуации, адаптация по отношению к разного рода возмущениям. 
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Рис. 2. Обобщенная структурная схема ИСУ сложными техническими системами 
 

Согласование моделей в ИСУ 
Проведенный анализ показывает, что математическую основу интеграции различных моделей 

и методов как между собой, так и с моделями и методами, традиционно используемыми в клас-
сической теории управления, целесообразно проводить, базируясь на концепция структур-
но‐математического и категорийно‐функторного подходов. Символьный характер задания базо-
вых множеств и отношений, позволяет формально описать и исследовать различные классы за-
дач анализа и синтеза технологий, задачи их интеграции с существующими технологиями ком-
плексного моделирования СТС [5]. 

При формулировке и решении задач выбора управляющих воздействий в АСУ СТС в услови-
ях неопределенности возьмем за основу концепцию системного (комплексного) моделирования, 
под которой понимается полимодельное многокритериальное описание и исследование заданной 
предметной области с использованием комбинированных методов, алгоритмов и методик, позво-
ляющих на конструктивной основе обеспечить эффект взаимного усиления достоинств каждой 
из применяемых моделей, принадлежащих заданным классам. 

Исходя из принятой классификации математических структур [6], различается выбор на пол-
ностью определенных математических структурах и на математических структурах, с неопреде-
ленностью (вероятностные, статистические, нечеткие неслучайные, нечеткие вероятностные и 
нечеткие статистические структуры и их комбинации). Исходя из анализа предложенной струк-
туры принятия решений в СТС следует, что центральную роль в решении соответствующих за-
дач выбора играют вопросы организации и проведения комплексного моделирования рассматри-
ваемой предметной области (транспортные системы). При этом можно выделить следующие 
особенности комплексного моделирования. Первая особенность комплексного моделирования 
состоит в необходимости в процессе моделирования постоянно проводить согласование разно-
родных моделей, полученных в результате формальной либо неформальной декомпозиции реша-
емых задач. При этом, в общем случае, наряду с собственно модельным согласованием при ре-
шении задач анализа и оптимизации должно проводиться межмодельное и (или) внутримодель-
ное согласование критериальных функций, с помощью которых проводится сравнение рассмат-
риваемых альтернатив. 

В рассматриваемой задачи межмодельное согласование проводиться на концептуальном, 
также и на алгоритмическом, информационном, программном уровнях. Многоуровневое модель-
ное иерархическое построение имитационных систем предоставляет возможность исследователю 
с различной степенью детализации формализовать происходящие в системе процессы, оператив-
но перестраивать структуру каждой модели, механизм взаимодействия моделей в зависимости от 
складывающейся ситуации. Кроме того, при такой структуре комплекса моделей удобно в ходе 
решения конкретной задачи проводить необходимые операции, связанные с декомпозицией и 
агрегированием моделей, описывающих заданную предметную область. 

Переходя к рассмотрению вопроса согласования аналитических и имитационных моделей, 
следует, прежде всего, подчеркнуть, что выбор принципов, методов, моделей и алгоритмов со-
гласования указанных моделей в каждом конкретном случае определяется целями проводимых 
исследований. Так, например, при решении одних задач аналитические модели целесообразно 
использовать (на алгоритмическом уровне) внутри имитационных моделей для поиска допусти-
мых вариантов изменения экзогенных переменных. В другом случае, наоборот, имитационные 
модели используют для уточнения релаксированных решений, полученных на аналитических 
моделях. Указанное включение одного класса моделей в качестве блока в состав другого класса 
моделей можно использовать при большой частоте численных реализаций сравнительно мало-
размерных решаемых задач, которые, ввиду отлаженности процедур, не требуют участия лица 
принимающего решения (ЛПР) и осуществляются в автоматическом режиме. 



Технические науки 
   

279 

Вопросы согласования данных классов моделей на информационном и программном уровне 
должны решаться каждый раз с учетом конкретно выбранной для моделирования схемы базы 
данных, соответствующих программных средств. Данные вопросы подробно изложены в литера-
туре [7–9]. 

Наиболее удачным, на наш взгляд, вариантом согласования математических (аналити-
ко‐имитационных) моделей принятия решений с их логико‐алгебраическими и логи-
ко‐лингвистическими аналогами (моделями), является использование метода концептуального 
программирования [10]. Где используется технология недоопределенных моделей (Н‐моделей) 
[11] или, как наиболее общий случай – обобщенных вычислительных моделей [12]. Базовым по-
нятием обобщенных вычислений является понятие недоопределенной переменной. Суть ее отли-
чия от классически понимаемой переменной состоит в следующем. Каждой классической пере-
менной сопоставляется элемент из некоторого множества. Причем значение этой переменной 
отражает некоторую конкретную, заданную условиями задачи сущность или денотат [13], пред-
ставляемую в задаче именем данной переменной. В рамках одной задачи значение‐денотат пере-
менной не может меняться – оно либо известно, либо неизвестно. Недоопределенная переменная 
принимает значения из непустого подмножества универсума, включающего в себя как точное 
значение (аналог классической переменной), так и неопределенные значения (интервалы, пере-
чень возможных альтернативных значений – вплоть до полностью неопределенного, неизвестно-
го значения). В процессе уточнения (при поступлении более точных данных) неопределенное 
значение становится все более определенным (например, интервалы сужаются) и в пределе мо-
жет стать равным денотату данной переменной. Если говорить более конкретно, то универсумом 
является любая конечная система его подмножеств, замкнутая относительно операции пересече-
ния, а также пустое множество. 

Для реализации всех своих возможностей должны быть введены множество ограничений 
(вычислимых отношений), в которых для соответствующих функциональных отношений необ-
ходимо наличие явного выражения одних объектов (переменных), входящих в эти отношения, 
через другие. Это свойство поможет довести и оценить качество моделей на этапах проведения 
моделирования, экспериментирования и испытания (модельных, стендовых, лет-
но‐конструкторских испытаниях и пр.). Однако, когда речь идет только об оценивании качества, 
как правило, штатных систем, подсистем, блоков, процесс наполнения знаниями подобной ин-
теллектуальной системы может неоправданно затянуться и потребовать дополнительного вложе-
ния больших ресурсов (особенно временных и человеческих). 

С этой целью авторами были разработаны методологические и методические основы для реа-
лизации новой интеллектуальной информационной технологии и инструментальные средства, ее 
поддерживающие и предназначенные для автоматизированного проектирования систем монито-
ринга и управления СТС в различных условиях изменения обстановки. 

Центральным в теории управления является понятие «решение». Обычно под решением по-
нимается выбор линий поведения в конкретной проблемной ситуации, которая сообразуется с 
определенным критерием или совокупностью критериев [14–16]. Такая достаточно узкая трак-
товка, характерная для операционных исследований и теории ожидаемой полезности, становится 
неприемлемой при управлении СТС. 

В системном понимании решение – это неотъемлемая составная часть контура управления, 
представляющая собой многослойный итеративный информационный процесс, инициируемый 
проблемной ситуацией, предшествующий действию и завершающийся выбором одной из аль-
тернативных линий поведения. Известно, что выбор альтернативы есть только часть решения, 
которой предшествует ряд операций зачастую решающим образом определяющих характер вы-
бора. Можно выделить, по крайней мере, три типа таких операций [16]: формулировка задачи 
(концептуализация); генерация альтернатив; анализ альтернатив. 

По своей структуре решения будем разделять на элементарные и системные. Элементарными 
в структурном отношении назовем решения, состав которых не раскрывается или не может быть 
раскрыт в силу различных причин. Они задаются только своими «входами» и «выходами». Из 
этих решений формируются системные решения, представляющие собой совокупность элемен-
тарных решений, связанных различными отношениями. Не следует, однако считать, что элемен-
тарные решения просты и всегда легко принимаются. Приведенное деление отражает только тот 
факт, что решения, названные элементарными, выступают компонентами более общей системы. 
Элементарные решения могут оказаться очень ответственными в смысле влияния на конечный 
результат управления и напротив, сложное решение может практически не влиять на управляе-
мый процесс. Кроме того, любое системное решение может быть «свернуто» в элементарное, и в 
свою очередь рассматриваться как составная часть некоторой надсистемы решений. 

В зависимости от типа отношений между ними все решения разделяются на управляющие, 
согласующие и координирующие [17]. По своему содержанию подразделяются на информацион-
ные, оперативные и организационные [18]. Информационные решения определяют какие данные, 
необходимые для управления, следует считать истинными в данной ситуации. Оперативные ре-
шения устанавливают рациональные управления в конкретных условиях. Организационные ре-
шения соответствуют вопросу: «каким быть», и предопределяют состав и структуру управляю-
щей и исполнительной подсистем в контуре управления. В зависимости от внутренних механиз-
мов решения разделим на рефлексные, интеллектуальные и интуитивные. Рефлексные или ситу-
ационные решения основываются на связках «ситуация‐альтернатива» [19]. В процессе обучения 
у субъекта, осуществляющего управление, происходит формирование эталонных (типовых) си-
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туаций и связанных с ними решений. Такие связки постепенно накапливаются, сортируются и 
обобщаются, образуя своеобразный банк знаний. Получая информацию о ситуации, субъект обраща-
ется в этот банк, отождествляет ее с наиболее близкой эталонной и сразу выбирает альтернативу. 

Интеллектуальные решения основываются на некоторой исходной аксиоматике, правилах ло-
гического вывода (дедуктивных, индуктивных, абдуктивных), и подкрепляются математически-
ми расчетами. Для интуитивных решений характерно то, что они принимаются без каких‐либо 
обоснований. 

В зависимости от состояния выделяют генерирующие, анализирующие и выбирающие реше-
ния. Генерирующие решения предполагают выполнение операций по идентификации проблем-
ной ситуации, оценке имеющихся ресурсов, определению ограничений и допустимых целей 
управления, а также потенциальных способов их достижения, в совокупности позволяющих 
сформировать по возможности полный перечень возможных линий поведения. Анализирующие 
решения включают операции по определению критериев и показателей эффективности, модели-
рованию предстоящих действий, а также оценку возможных исходов и последствий реализации 
той или иной альтернативы. Выбирающие решения включают операции по обсуждению основа-
ний, говорящих «за» или «против» той или иной линии поведения, и собственно акт выбора. В 
результате принятия этих решений должен быть получен однозначный ответ на вопрос: «какую 
линию поведения следует признать наиболее рациональной». 

Предложенная обобщенная структура выбора альтернатив имеет большое прикладное значе-
ние с точки зрения решаемой в статье проблемы, так как она позволяет на этапах концептуально-
го и формального моделирования рассматриваемой предметной области и ее объект-
но‐ориентированной спецификации обоснованно определить состав и структуру задач, решаемых 
в создаваемой информационной системе поддержки принятия решений, принимаемых при 
управлении СТС, определять состав и структуру запросов к соответствующей базе моделей и 
полимодельных комплексов, возможные схемы декомпозиции (композиции), агрегирования (дез-
агрегирования) существующих и создаваемых моделей. 

Таким образом, при комплексном моделировании СТС требуется проводить разработку и ре-
ализацию в рамках каждой конкретной (ИСППР) своих принципов, методов, моделей и алгорит-
мов согласования разнородных моделей и критериальных функций, ориентированных на задан-
ную предметную область. Это, между тем, не исключает возможность использования стандарт-
ных унифицированных и легко адаптируемых инструментальных средств (архитектур) ком-
плексного моделирования. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема управления проектированием и строи-
тельством региональных систем водоснабжения в условиях ограниченного бюджетного финан-
сирования. Автором предложена методика анализа и группировки объектов водоснабжения по 
параметрам источников воды. Для автоматизации проектирования систем водоснабжения 
современным оборудованием водоочистки предложена интеллектуальная система поддержки 
принятия решений. 
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Обеспечение населения Самарской области питьевой водой – одна из приоритетных проблем, 
решение которой необходимо для сохранения здоровья и повышения уровня жизни населения. 
Необходимость ее решения обусловлена изношенностью оборудования водопроводных соору-
жений и сетей, повсеместным ухудшением состояния источников воды, техническими трудно-
стями получения питьевой воды, соответствующей санитарно-гигиеническим нормативам. Су-
ществует также проблема крайне низкой водообеспеченности отдельных районов области и сни-
жение уровня водоносных горизонтов в связи с засушливыми периодами. 

Наряду с этими факторами следует отметить отсутствие эффективной системы управления 
развитием водохозяйственного комплекса региона. 

Самарская область одной из первых в Российской Федерации приняла и выполняет област-
ную целевую программы «Обеспечение населения Самарской области питьевой водой» 
на 2005–2010 годы» [1] (далее – Программа). 

Цели и задачи Программы: обеспечение населения области питьевой водой нормативного каче-
ства и в достаточном количестве; улучшение на этой основе состояния здоровья и качества жизни 
населения; восстановление и рациональное использование источников питьевого водоснабжения. 

В рамках выполнения Программы авторами был предложен концептуальный подход и разра-
ботаны методики использования информационных технологий для управления жизненным цик-
лом системы водоснабжения на этапах проектирования, строительства и эксплуатации [2]. 

Программно-целевые методы управления водоснабжением региона 
Программно-целевые методы планирования и управления – это методы, при которых цели 

плана увязываются с ресурсами с помощью программ. В программно-целевых методах строятся 
дерево целей и дерево ресурсов. В результате расчетов по ним выявляются ключевые программы, 
на которые нужно направлять наибольшие силы и средства. Проблемы, которые решает Про-
грамма, настолько сложны, что построение единого дерева целей и единого дерева ресурсов не 
представляется возможным. Декомпозиция единого дерева целей приводит к построению трех 
деревьев целей: 

 дерево технических целей, которое описывает цели модернизации и развития материаль-
но‐технической базы водоснабжения, как наиболее капиталоемкой части Программы; 

 дерево организационных целей, которое формулирует задачи государственной политики в 
области водоснабжения и водоотведения в Самарской области, определяет организационные 
структуры. Главной организационной целью является создание структуры из органов государ-
ственного и местного управления, предприятий и финансовых институтов, которые обеспечат 
устойчивое развитие систем водоснабжения и водоотведения в области. Эта задача может быть 
решена при создании водохозяйственного кластера; 

 дерево финансовых целей, которое определяет необходимые средства для решения техни-
ческих и организационных проблем. 

Главной задачей дерева финансовых целей является достижение минимально необходимого 
объема финансовых средств, достаточных для решения общих и частных задач Программы. Для 
каждого дерева целей строится дерево ресурсов, описывающее доступные в Самарской области 
виды ресурсов, которые могут быть выделены для достижения поставленных целей. 

Необходимость использования программно-целевого метода для реализации Программы обу-
словлена тем, что проблемы водоснабжения и водоотведения области: 

 носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без участия 
областного центра; 

 не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюд-
жетных расходов; 

 затрагивают различные отрасли народного хозяйства области, ее природные ресурсы, тре-
буют проведения единой технической политики, направленной на внедрение наиболее прогрес-
сивных производственных и информационных технологий и оборудования. 

Разработка критериев отбора объектов для Программы 
Разработка мероприятий Программы и отбор объектов для создания территориального ком-

плекса водоснабжения проводился с использованием ряда критериев: 
1. К1 – наличие дефицита качественной питьевой воды, отвечающей санитарно-

гигиеническим требованиям. 
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2. К2 – наличие запасов качественной питьевой воды (подземные и поверхностные водозабо-
ры) с учетом численности населения исходя из норматива 160–230 л/сутки на человека. 

3. К3 – оценка технического состояния существующих водозаборов и разводящих сетей на ос-
нове данных водного кадастра Главного управления жилищно-коммунального хозяйства Самар-
ской области. 

4. К4 – износ систем водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений. 
5. К41 – водозаборные сооружения (производительностью 50–90%). 
6. К42 – очистные сооружения (износ более 90%). 
7. К43 – водозаборные сети (эксплуатация более 25 лет или износ более 60%). 
8. К5 – наличие проектно-сметной документации на строительство водозаборов и разводящих 

сетей, имеющих положительные заключения государственной экспертиз. 
9. К6 – возможность привлечения внебюджетных источников финансирования. 
Критерии К1 – К6 можно разделить на две группы. Первая группа – количественные критерии, 

которые имеют объективные численные значения. К ним относятся критерии К3 и К4, значения 
которых могут быть получены при анализе данных о состоянии систем водоснабжения в Самар-
ской области. 

Вторая группа – критерии, имеющие качественный характер. Это критерии К1, К2, К5 и К6. 
Для их определения следует использовать методы экспертных оценок [3]. При анализе сложных 
систем с существенной неопределенностью информации об их состоянии используется совре-
менный математический аппарат нечеткой логики [4]. Он позволяет на основе принимаемых ги-
потез о вероятностном характере показателей получать достоверные оценки искомых критериев. 

Предложенные критерии были использованы при системном анализе и классификации по-
верхностных и подземных источников воды районов Самарской области. 

Результаты классификации позволили ранжировать потенциальные объекты строительства на 
несколько групп и определить приоритеты бюджетного финансирования. Так, по Самарской об-
ласти получено 17 кластеров, анализ которых показал, что основными параметрами, подлежа-
щими доведению до нормативных показателей, являются: бактериологическое заражение, жест-
кость и повышенное содержание железа. 

Интеллектуальная система поддержки принятия решений по технологиям водоподготовки 
На начальных стадиях проектирования задача анализа и выбора облика технического объекта 

из имеющихся вариантов в основном соответствует постановке задачи принятия решений. Одна-
ко традиционная постановка не учитывает поисковый характер проектирования, оставляя без 
внимания его творческие аспекты. Более адекватной модель принятия решения будет в том слу-
чае, если схему многокритериального выбора предпочтительного технического предложения 
дополнить средствами генерации возможных проектных решений, их предварительной фильтра-
ции, оценки их технологического уровня. Решение этих задач, однако, связано с привлечением 
средств обработки знаний, логического вывода и расчетно‐логических процедур. Наличие четы-
рех перечисленных элементов (многокритериальность, знания, вывод, планирование вычисле-
ний) сочетается в интеллектуальных системах поддержки принятия решений по технологиям 
водоподготовки (ИСППР ТВ). 

Структура информационной системы представлена на рисунке 1. 
 

 

 

Рис. 1. Структура информационной системы 
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Главной целью создания информационного обеспечения ИСППР ТВ является разработка ин-
формационной системы, позволяющей правильно и быстро решать проектные задачи. Это может 
быть достигнуто своевременной выдачей источнику запроса полной и достоверной информации 
для выполнения определенной части проектно-конструкторского процесса. 

Основой интеллектуальной системы является экспертная система. 
Обобщенная структура экспертной системы представлена на рисунке 2. 
 

 

 

Рис. 2. Обобщенная структура экспертной системы 
 

Пользователь – специалист предметной области, для которого предназначена система. 
Инженер по знаниям – специалист в области искусственного интеллекта, выступающий в ро-

ли промежуточного буфера между экспертом и базой знаний. 
Интерфейс пользователя – комплекс программ, реализующих диалог пользователя с ЭС как 

на стадии ввода информации, так и при получении результатов. 
База знаний (БЗ) – ядро ЭС, совокупность знаний предметной области, записанная на машин-

ный носитель в форме, понятной эксперту и пользователю. 
Подсистема вывода – программная компонента экспертных систем, реализующая процесс ее 

рассуждений на основе базы знаний и рабочего множества. 
База знаний состоит из двух компонентов: 
1. База фактов для поверхностных и подземных источников. 
2. База правил для поверхностных и подземных источников. 
В основу формального вывода положен классификатор, разработанный в НИИ ВОДГЕО [5]. 
Решениями экспертной подсистемы являются набор технологических схем и ожидаемый со-

став воды на выходе после использования каждой из технологических схем, как на настоящий 
момент времени, так и на момент времени по сроку прогноза изменения качества воды [6]. 

Заключение 
Разработанный подход и интеллектуальная информационная система применялись при пла-

нировании и выполнении областной целевой программы по водоснабжению. Полученные ре-
зультаты могут быть использованы и в других областях народного хозяйства, например, при 
строительстве сетей теплоснабжения, газового хозяйства и т. п. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы управления региональной программой во-

дообеспечения на этапе предварительного анализа и расчета инвестиций. Предложена интел-
лектуальная система поддержки принятия решений, генерирующая альтернативные варианты 
технологических схем систем водоснабжения в проектах программы. 

Ключевые слова: системный анализ, управление инвестициями, системы водоснабжения. 
Введение. Обеспечение населения Самарской области питьевой водой – одна из приоритет-

ных проблем, решение которой необходимо для сохранения здоровья и повышения уровня жизни 
населения. Необходимость ее решения обусловлена изношенностью оборудования водопровод-
ных сооружений и сетей, повсеместным ухудшением состояния источников воды, техническими 
трудностями получения питьевой воды, соответствующей санитарно‐гигиеническим нормативам. 

Самарская область одной из первых в Российской Федерации приняла и выполняет област-
ную целевую программу «Обеспечение населения Самарской области питьевой водой» на 
2005‐2010 годы» [1] (далее – Программа). 

В рамках выполнения Программы авторами были разработаны методики использования ин-
формационных технологий для управления жизненным циклом системы водоснабжения на эта-
пах проектирования, строительства и эксплуатации. 

Информационная система управления территориальным водоснабжением. 
В процессе системного анализа методов управления было принято решение использовать регу-

ляризирующий байесовский подход (РБП) и Байесовские Интеллектуальные Технологии (БИТ) в 
качестве концептуального подхода к созданию системы управления проектом водоснабжения [2]. 

Целью системы управления является выработка управленческих решений 
Φt = Uφjt,  

где j=1, J, (J – число этапов проекта), переводящих систему объекта в требуемые промежуточные 
(соответствующие этапам проекта) и окончательное состояния GT(0). При использовании РБП и 
БИТ регуляризация решений достигается путем введения системы специальных шкал (шкал с 
динамическими ограничениями ШДО) для получения устойчивых решений возникающих в про-
екте задач оценивания, нормирования, контроля, планирования, прогнозирования или выработки 
управленческих решений. 

В реальной проектной ситуации из‐за имеющейся неопределенности информации и рисков 
последовательность этапов не может быть жестко определена заранее на этапе первоначального 
планирования, но должна корректироваться управляющим объектом в ходе проекта в зависимо-
сти от ситуаций. 

Структура информационной системы для управления территориальной системой водоснаб-
жения в Самарской области [3] приведена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Информационная система управления территориальной системой водоснабжения 
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В задачи, решаемые с помощью информационной системы, входят: подготовка конкурсных 
торгов по проектированию и строительству объектов водоснабжения, управление строитель-
но‐монтажными работами, мониторинг состояния систем водоснабжения в Самарской области. 

Важным этапом работы информационной системы является оценка необходимых инвестиций 
в создание систем водоснабжения, при этом наиболее капиталоемким будет проектирование и 
строительство систем очистки воды, что характерно для Самарской области. 

Система поддержки принятия решений по технологиям водоподготовки. Одним из перспек-
тивных подходов, способствующих эффективному выбору и внедрению оборудования и техно-
логий для очистки природных вод, является создание в составе информационной системы интел-
лектуальной системы поддержки принятия решений. 

Данная система принятия решений подразумевает наличие «хранилища» моделей элементар-
ных технологических единиц, совокупности оборудования и процессов очистки, включающих 
данные по их свойствам и параметрам. Такое хранение данных может быть реализовано в виде 
баз данных, взаимодействующих между собой или базы знаний экспертной системы. 

В системе реализован метод рассуждений на основе прецедентов «Case Based Reasoning» [4], 
то есть решение проблемы по аналогии с ранее решавшимися сходными задачами. При исполь-
зовании данного метода возникает необходимость в большом количестве формализованной ин-
формации по аналогичным задачам, решавшимся ранее. Причем формализация информации до-
статочно сложна, так как способы и методики реализации технологических схем очистки очень 
многообразны. Проблема, также, состоит в том, что не всегда модель или модели, использован-
ные для аналогичного случая применимы для конкретной решаемой задачи, либо не всегда дан-
ные модели совместимы по параметрам (входным, либо выходным) с изучаемым процессом. 

Достоинством данного метода является высокая скорость подбора вариантов (если есть решение) 
и хорошая степень адекватности при правильном подборе аналогии изучаемому процессу. Следова-
тельно, в данном случае система будет являться больше справочной, и решение о выборе технологи-
ческой схемы и выборе оборудования ложиться на пользователя. Недостатком данного метода явля-
ется то, что, далеко не всегда результирующая модель является адекватной системе. Это напрямую 
связано с объемом базы знаний в этой области. Достоинствами данного метода являются возмож-
ность решения практически любой задачи при большом объеме баз знаний по типовым схемам и вза-
имодействиям между ними и возможность самообучения системы при помощи оператора. 

На начальных стадиях проектирования задача анализа и выбора облика технического объекта 
из имеющихся вариантов в основном соответствует постановке задачи принятия решений. Одна-
ко традиционная постановка не учитывает поисковый характер проектирования, оставляя без 
внимания его творческие аспекты. Более адекватной модель принятия решения будет в том слу-
чае, если схему многокритериального выбора предпочтительного технического предложения 
дополнить средствами генерации возможных проектных решений, их предварительной фильтра-
ции, оценки их технологического уровня. Решение этих задач, связано с привлечением средств 
обработки знаний, логического вывода и расчетно‐логических процедур. 

Описанная выше концепция была реализована в интеллектуальной системе поддержки приня-
тия решений (ИСППР). 

Структурная схема ИСППР ТВ приведена на рисунке 2. 
 

 

Рис. 2. Структура ИСППР ТВ 
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Модуль «Экспертная система» (ЭС) является основным или «ядром» всей ИСППР. База зна-
ний разделена на два набора баз: «Поверхностные воды» и «Подземные воды», содержащие 
классы в соответствии с методикой НИИ ВОДГЕО [5]. 

Решениями экспертной системы (ЭС) являются альтернативные наборы технологических 
схем и ожидаемый состав воды после использования каждой из них как на настоящий момент 
времени, так и на момент времени по сроку прогноза изменения качества воды. 

Модуль оценки решений оценивает результат работы ЭС. По примерному составу получае-
мой воды после очистки и в зависимости от веденных ограничений (финансовых, объема перера-
ботки, объему водозабора и т.д.) система сопоставляет составные части технологической схемы с 
реальным оборудованием (или комплексами) из базы данных. 

Модуль «Прогноз качества воды», используя анализ воды на данный момент времени и моде-
лируя процесс изменения в зависимости от параметров, влияющих на качество, спрогнозирует 
изменения состава воды от срока эксплуатации водозабора. Результат работы модуля позволит 
ИС‐ППР выдать решения об изменениях в технологических схемах очистки. 

Разработка экспертной системы («ядро» интеллектуальной системы поддержки принятия ре-
шений для технологических схем очистки природных вод) включает в себя следующие основные 
этапы для базы знаний «Поверхностные воды» и базы знаний «Подземные воды»: 

1.1. Создание сценария процесса логического вывода или база фактов на этапе проектирования. 
1.2. Заполнение базы правил в соответствие с синтаксисом правил продукционной модели. 
1.3. Формирование графа логического вывода. 
1.4. Оптимизация графа логического вывода. 
1.5. Построение подсистемы объяснений экспертной системы с использованием оптимизиро-

ванной базы знаний. 
Взаимодействие между базой данных и проектными модулями осуществляется через специ-

ально организуемый интерфейс, который защищает проектные программные модули от влияния 
специфики программной реализации информационной системы, поддерживая тем самым незави-
симость проектных операций от вида представления информации в базе данных. В функции это-
го интерфейса входит также согласование и сопряжение информационной системы и проектных 
модулей по форматам записей, по обозначениям данных, и по программным средствам, языкам 
программирования. 

Предлагаемая ИСППР ТВ была использована при оценке бюджетных инвестиций по Про-
грамме [1] для двадцати новых и реконструируемых объектов водоснабжения в Самарской обла-
сти. В условиях ограниченного бюджетного финансирования были получены результаты, позво-
лившие рационально распределить выделенные средства. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
В ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ПРИМЕРЕ АО «ССГПО» 

Аннотация: в работе рассматривается авторская информационная система, позволяющая 
автоматизировать процесс оптимизации железнодорожных перевозок на примере гор-
но‐обогатительного предприятия АО «ССГПО». 

Ключевые слова: горнотранспортный комплекс, железнодорожный транспорт, оптимиза-
ция перевозок, алгоритм Дейкстры. 

Эффективная работа современных горнодобывающих предприятий невозможна без развитого 
горнотранспортного комплекса (ГТК), включающего в свой состав большое количество машин и 
оборудования различного назначения (автосамосвалы, топливозаправщики, локомотивы и по-
движной состав, экскаваторы, бульдозеры, грейдеры, буровые станки и другое вспомогательное 
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оборудование). Поэтому, на предприятиях значительное внимание уделяется увеличению произ-
водительности оборудования; организации планомерного его ремонта и обслуживания; обеспе-
чению экономии всех видов материальных ресурсов, снижению расхода топлива, шин; оптими-
зации загрузки транспортных средств; стабилизации во времени показателей качества руды, по-
ступающей в переработку. 

Условия работы горного железнодорожного транспорта АО «ССГПО» – уклоны до 50 тысяч-
ных, значительные весовые нормы поездов, кривые участки пути, радиусом 250 м и менее, рас-
положенные на переломном профиле, сложные климатические условия – требуют точного и 
неуклонного выполнения положении нормативных документов, регламентирующих работу же-
лезнодорожного транспорта и обеспечивающих безопасность движения поездов и бесперебойное 
обслуживание производственных процессов. 

Решение этих задач и обеспечение эффективности эксплуатации ГТК в настоящее время не-
возможно без использования инженерными и управленческими службами горнодобывающих 
предприятий современных компьютерных технологий, методов автоматизированного управления 
технологическими процессами (Анализ методов оптимизации работы оборудования и разработка 
самообучающейся САУ, проведены в рамках гранта МОН РК по теме «Разработка ИС поддержки 
принятия решений при формировании эффективных технологических схем стабилизации каче-
ства полезного ископаемого», выполняемой по бюджетной программе 055 «Научная и/или науч-
но‐техническая деятельность» ((№ гос. регистрации 0112РК02423)). Автоматизированная систе-
ма диспетчерского управления (АСДУ) ГТК, как часть автоматизированной системы горными 
работами на предприятии, предназначена для управления выемочно‐погрузочным, автомобиль-
ным и железнодорожным транспортом и буровыми станками; мониторинга основного и вспомо-
гательного оборудования; управления и контроля объемов и качества руды, поступающей на пе-
реработку, объемов пород вскрыши, поступающей на отвалы. 

Специфика работы железных дорог, связанная с необходимостью обеспечения регулярного 
движения поездов и четкого взаимодействия всех звеньев железнодорожного конвейера, требует 
особой структуры управления. 

В основе организации перевозочного процесса на железнодорожном транспорте лежат сле-
дующие принципы: 

 организация движения поездов по графику, координирующему работу всех подразделений 
железных дорог с рациональным использованием пропускной способности линий, устройств и 
сооружений; 

 организация работы станций на основе типовых технологических процессов приема, от-
правления, пропуска поездов, формирования и расформирования составов, погрузки и выгрузки 
грузов, посадки и высадки пассажиров; 

 оперативное планирование эксплуатационной работы для выполнения графика движения и 
технических норм на текущие сутки и смену; 

 организация вагонопотоков и маршрутизация перевозок; 
 техническое нормирование погрузки и выгрузки, размеров движения на участках, передача 

груженых и порожних вагонов по стыковым пунктам, потребных парков подвижного состава и др.; 
 диспетчерское руководство выполнением заданий по перевозкам; 
 обеспечение безопасности движения поездов при проведении любых видов работ. 
Учет работы железнодорожного транспорта содержит следующие пункты: 
 вид работы (основные и вспомогательные работы, планируемые и непланируемые простои, 

работа на другом круге); 
 марка оборудования и его инвентарный номер; 
 наименование пути, перегона или тупика, на котором ведутся работы; 
 тип перевозимого груза. 
Движением поездов по перегонам должен руководить один работник – поездной диспетчер 

[1], отвечающий за безопасное и своевременное продвижение поездов на обслуживаемом им 
участке. Приказы поездного диспетчера подлежат безоговорочному выполнению работниками, 
непосредственно связанными с движением поездов на данном участке. 

Поездной диспетчер получает наряд от производственного отдела УГЖДТ и по экскаваторам 
отдельно от Горного диспетчера. Данную информацию заносит в график исполненного движения 
поездов. 

Поездной диспетчер осуществляет контроль за процессом перевозок, в течение смены отра-
жая на графике исполненного движения поездов: 

 заход и выход технологических поездов под погрузку или выгрузку в тупики (время занято-
сти тупика); 

 движение поездов по раздельным пунктам; 
 аварийные остановки (неисправности подвижного состава); 
 ожидание погрузки, выгрузки, пути, ДОФ, тоннелей, ПТО; 
 закрытие и открытие железнодорожных путей (постоянных и передвижных), стрелочных 

переводов, устройств СЦБ и связи, контактной сети, ремонт экскаваторов (простои); 
 фактический вес каждого поезда; 
 заход, выход путевой техники для ремонтных работ на раздельных пунктах. 
На каждые 2 часа производится анализ графика: 
 количества вывезенных объемов; 
 простоев в ожидании погрузки/выгрузки, ДОФ; 
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 количества работающих экскаваторов, поездов, аварийные остановки и их причины. 
На конец смены диспетчер готовит отчет о работе смены за 12 часов: 
 итого выполнения плана; 
 простои по экскаваторам, поездам; 
 вывезенные объемы по каждому экскаватору; 
 общий простой в ожидании погрузки/выгрузки, ДОФ; 
 общий простой по электровозам (перепростой на ПТО и аварийные остановки поездов); 
 простои по контактной сети (по передвижным и постоянным путям); 
 количество осмотренных поездов за смену; 
 количество неполных поездов на конец смены. 
Внедрение автоматизированной системы «Оптимизация и учет железнодорожных перевозок» 

(рис. 1) повысит эффективность работы. В целом система дает возможность горному диспетчеру, 
горному мастеру, диспетчерам карьерного железнодорожного транспорта, другим специалистам 
видеть в динамике достоверную картину работы поездов, оценивать результативность этой рабо-
ты и принимать оперативные решения по устранению ситуаций, связанных с авариями и просто-
ем, регулировать грузопотоки. 

 

 

 

Рис. 1. Главная форма программы 
 

В ходе работы программы на схеме поездных путей отображаются маршруты поездных со-
ставов, находящихся на линии и местоположение состава на маршруте. Данная схема не может 
быть изменена пользователем. 

Пользователи могут производить редактирование и формирование новых составов, изменять 
статус выбранного участка маршрута: «Открыт», «Закрыт» или «Ремонт». Максимальное время, 
в течение которого выбранный участок может оставаться в статусе «Ремонт», условно равно 3 
часам. Статус участка «Закрыт» возникает, когда по каким‐либо причинам проезд состава по 
нему не возможен, время, на которое будет закрыт участок, не имеет ограничений. Открытие 
данного участка производит вручную поездной диспетчер. При изменении статуса участка на 
«Закрыт» или «Ремонт» выбранный участок меняет цвет, что позволяет диспетчеру визуально 
отслеживать статусы участков на схеме. 

Для того чтобы рассчитать оптимальный маршрут поездного состава необходимо выбрать по-
ездной состав и нажать на кнопку «Разрешить отправление», после этого будет произведен пере-
нос данных о расстоянии между участками в рабочий массив, определены характеристики поезд-
ного состава и станций. На основе полученных входных данных производится расчет оптималь-
ного маршрута на основе алгоритма Дейкстры. На схеме путей выделяется рассчитанный марш-
рут (каждым маршрут выделяется своим цветом). Текущий участок, который проходит состав 
так же визуально выделяется. 
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Результирующий информацией ИС «Оптимизация и учет железнодорожных перевозок» яв-
ляются отчеты, сформированные в виде документа MS Excel, отражающие интенсивность про-
хождения поездных составов по участку, загруженность станций маршрута, статистику измене-
ния статуса участка путей. 
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О ПРОГНОЗИРОВАНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН 
НА ГУСЕНИЧНОЙ И КОЛЕСНОЙ БАЗЕ НА ЛЕСОСЕЧНЫХ 

РАБОТАХ: ВЗГЛЯД В РЕТРОСПЕРКТИВУ 
Аннотация: в данной статье рассмотрены некоторые результаты прогноза использования 

машин на гусеничной и колесной базе на лесосечных работах в 1996 году, приведенные в работах 
Карельского НИИ лесной промышленности (КарНИИЛПа) в рамках проведения исследований и 
разработки рекомендаций по совершенствованию параметров и технологии работы машин 
Онежского тракторного завода (ОТЗ). 

Ключевые слова: гусеничная база, заготовка леса, колесная база, лесосечные работы, маши-
ны, проходимость. 

В начале ХХ века Карельский НИИ лесопромышленного комплекса (КарНИИЛПК) Петроза-
водского государственного университета (ПетрГУ) стал научным правопреемником КарНИИЛПа 
и продолжившил развитие его научного задела [2; 4; 6; 11] и др. Это обеспечило интенсифика-
цию в ПетрГУ исследований в сфере исследований и разработки техники и технологии для лесо-
сечных работ путем заготовки деловой и энергетической древесины, некоторые результаты кото-
рых рассмотрены в работах [1; 3; 5; 7; 8; 10; 12] и др. 

Мы считаем, что без взгляда в ретроспективу нельзя правильно оценить перспективы разви-
тия техники и технологии для лесосечных работ. 

В связи с этим ниже рассмотрены некоторые результаты прогноза использования машин на 
гусеничной и колесной базе на лесосечных работах в 1996 году, приведенные в работах Карель-
ского НИИ лесной промышленности (КарНИИЛПа) в рамках проведения исследований и разра-
ботки рекомендаций по совершенствованию параметров и технологии работы машин Онежского 
тракторного завода (ОТЗ). 

Как отмечено учеными КарНИИЛПа в 1996 г. в отчете [6], при работе в типичных условиях 
эксплуатации при трелевке на расстояние 300–500 м системы машин на базе гусеничных тракто-
ров Онежского тракторного завода предпочтительнее вариантов с использованием в качестве 
базы колесных тракторов. 

Более того, учеными КарНИИЛПа сделан вывод о том, что при валке, обрезке сучьев, рас-
кряжевке бензиномоторными пилами или харвестерами, а транспортировке, сортировке, штабе-
левке сортиментовозами (форвардерами) применение колесных машин эффективнее гусеничных 
при расстоянии трелевки на 1500–2200 м. 

В итоге, по нашему мнению, именно в этот период учеными КарНИИЛПа сделан ошибочный 
вывод о том, что «При заготовке хлыстов и сортиментов основной объем работ в обозримой пер-
спективе (до 2005 г.) в Карелии будет производиться машинами с гусеничным движителем». 

По нашему мнению, такой подход в анализируемый период вызван определенной «зашорен-
ностью» ученых КарНИИЛПа и специалистов Онежского тракторного завода, недооценивших 
перспективность машин на колесной базе, а также перспективность перехода от хлыстовой к 
сортиментной заготовке леса. По нашему мнению, также имел место определенный конъектур-
ный подход, поскольку именно в этот период ученые КарНИИЛПа уже приступили к созданию 
отечественной системы машин на колесной базе. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 
ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ СТРУЙНО-АБРАЗИВНОЙ 
ОБРАБОТКЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Аннотация: в данной статье рассматривается возможность аналитического определения 
температуры охлаждения обрабатываемой поверхности при струйно-абразивной обработке 
(САО) синтетических полимерных материалов, применяемых при изготовлении изделий клеевого 
метода крепления, обеспечивающей требуемое качество обработки заготовок и высокую эф-
фективность технологического процесса. Приводятся зависимости, связывающие температуру 
охлаждения обрабатываемой поверхности с физико-механическими свойствами обрабатывае-
мого материала, характеристиками процесса струйно-абразивной обработки, позволяющие 
назначать режимы САО, при которых обеспечиваются требуемое качество и интенсивная об-
работка материала при минимальных затратах энергии на производство холода и разгон абра-
зивных частиц и учитываются технические возможности основного оборудования. 

Ключевые слова: абразивные частицы, шероховатость поверхности, прочность клеевого со-
единения, структурное стеклование, механическое стеклование, скорость деформирования, 
температура, разрушение. 

Струйно‐абразивная обработка (САО) применяется во многих отраслях промышленности и 
народного хозяйства: в тяжёлом машиностроении, в производстве строительных материалов, в 
космической отрасли, в медицине, в производстве оружейных оптических систем, при декора-
тивной отделке листового стекла и стеклянных изделий, в автосервисе и др. [14, с. 4]. Основной 
целью САО является удаление некоторого слоя материала с обрабатываемой поверхности и со-
здание на ней микрорельефа с определённой шероховатостью. 

Главным достоинством САО является возможность достижения равномерной (постоянной) 
шероховатости по всей площади обрабатываемой поверхности за счёт отсутствия в технологиче-
ском процессе инструмента как твёрдого тела, жестко связанного с обрабатываемым изделием 
[12, с. 122; 14, с. 6]. Причём в отличие от существующих способов механической обработки, 
предусматривающих для получения требуемого качества (требуемой шероховатости) обрабаты-
ваемой поверхности неоднократное её прохождение режущим инструментом (фрезами, абразив-
ными кругами, лентами, металлическими щётками, шарошками и др. [7, с. 18]), в процессе САО 
аналогичный эффект достигается за один проход воздушно‐абразивной струи, что позволяет рез-
ко повысить производительность обработки [14, с. 14]. 

Благодаря возможности формирования равномерной шероховатости и высокой эффективно-
сти процесса к САО в последние годы заметный интерес проявляют производства, связанные с 
обработкой деталей клеевого метода крепления, изготовленных из синтетических полимерных 
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материалов, поскольку только равномерная шероховатость склеиваемых поверхностей может 
обеспечить их равномерную и максимальную (при прочих равных условиях) прочность соедине-
ния [5, с. 282]. 

Например, в индустрии строительных материалов при производстве плиточных и рулонных 
изделий, изготовленных из различных видов резин, поливинилхлорида, кумарона, фенолита и др. 
[3, с. 281], применяемых для покрытия полов и несущих оснований, струйно‐абразивной обра-
боткой на поверхности подосновы указанных изделий формируется шероховатость, обеспечива-
ющая максимальную прочность клеевого соединения изделия с основанием [17, с. 201]. С такой 
же целью обрабатываются детали низа обуви для прочного клеевого соединения их с верхом 
обуви [18, с. 8]. В производстве специальной одежды и средств индивидуальной защиты рук (ру-
кавиц и перчаток) методом САО обрабатывают полимерные защитные накладки [19, с. 214]. Из-
вестны и другие примеры применения САО при подготовке поверхностей полимерных изделий 
под нанесение клеевых плёнок [5, с. 282]. 

Для обработки изделий, изготовленных из синтетических полимерных материалов, применя-
ются оборудование и технологии САО, используемые в других производствах. Практика эксплу-
атации такого оборудования показывает, однако, что физическая и химическая природа синтети-
ческих полимерных материалов, особенности поведения их в условиях ударно‐абразивной обра-
ботки (каковой является САО) [2, с. 152; 6, с. 184; 16, с. 23] не позволяют эффективно использо-
вать традиционные технологии и устройства для САО и обеспечивать требуемое качество обра-
ботки деталей, изготовленных из любых видов полимерных материалов. 

Так, если твёрдые (при нормальной температуре) полимеры достаточно эффективно и каче-
ственно обрабатываются при САО и не требуют какой‐либо технологической подготовки обра-
батываемой поверхности, то для достижения аналогичных результатов при обработке эластич-
ных материалов (при такой же температуре) перевод их в твёрдое стеклообразное состояние пе-
ред обработкой является обязательным условием, выполнить которое можно либо охлаждением 
обрабатываемого материала, либо воздействием на него нагрузкой с определённой скоростью. 

Поясним это более подробно. 
При ударном нагружении полимера, если скорость приложения нагрузки становится равной 

скорости распространения волн упругих деформаций в материале (скорости звука), его упругоэ-
ластические свойства не могут проявиться. В таких условиях нагружения полимерный материал 
переходит в стеклообразное состояние, а процесс перехода называют механическим стекловани-
ем, подчеркивая, вероятно, термином «стеклование» те хрупкие свойства, которые полимер при 
этом проявляет [6, с. 249]. 

Вместе с тем широко известный в науке о прочности полимеров принцип эквивалентности 
воздействия на физико‐механические свойства материала скорости деформирования и темпера-
туры его охлаждения свидетельствует о том, что эти параметры процесса перевода полимера в 
иное физическое состояние взаимозаменяемы [6, с. 245]. Другими словами, полимер можно пе-
реводить в стеклообразное состояние и иным способом, воздействуя на него только понижением 
температуры. Причем в этом случае при определенной температуре Тст происходит структурное 
стеклование [6, с. 130]. Ниже температуры Тст при температуре хрупкости Тх полимер становится 
полностью хрупким и способен разрушаться по атермическому механизму, в соответствии с ко-
торым разрыв химической связи определяется только напряженным состоянием материала  
[6, с. 245]. Однако перевод полимера в стеклообразное состояние медленным понижением тем-
пературы еще не вызывает его разрушения, которое может произойти только при приложении к 
нему нагрузки. 

Струйно‐абразивная обработка представляет собой механическую обработку поверхности 
направленным потоком абразивных частиц – высокоскоростной струёй. При этом реализуется 
динамический процесс ударного нагружения поверхности, характеризуемый определенной 
нагрузкой и скоростью её приложения. 

Если скорость хрупкости Vх полимера невелика (до 300 м/с), то организовать процесс хрупкого 
разрушения материала довольно просто. Это показано, например, в работах [4, с. 60; 19, с. 348]. 
Однако при больших значениях Vх картина сразу усложняется. Так, в полимерах, используемых в 
производстве указанных выше строительных изделий, деталей низа обуви, элементов спецодеж-
ды и средств индивидуальной защиты рук (поливинилхлоридах, полиуретанах, термоэластопла-
стах, некоторых видах резин и др.), скорость распространения волн упругих деформаций дости-
гает 1000 м/с и выше. Реализовать при САО этих материалов самый эффективный механизм раз-
рушения – хрупкий не удается, поскольку на современных струйных устройствах технически 
сложно (и экономически невыгодно) обеспечить разгон частиц абразива до таких высоких скоро-
стей соударения (превышающих в несколько раз скорость распространения звука в воздухе). 
Кроме того, при этом возникает и другая проблема – при высокой скорости частиц не удается 
сохранить их целостность до момента соударения частиц с поверхностью полимера, поскольку в 
процессе разгона частицы дробятся (разрушаются) от взаимных столкновений. 

В связи с этим возникла проблема создания оборудования и разработки технологий для САО, 
адаптированных только для обработки синтетических полимерных материалов и конкретно – для 
обработки полимерных изделий клеевого метода крепления широкого ассортимента. 

Автором [18, с. 12] предложены технология и оборудование для САО синтетических поли-
мерных материалов, обеспечивающие их качественную и производительную обработку. Отличи-
тельной особенностью указанной технологии [18, с. 23] является использование в процессе САО 
низких температур, переводящих поверхность обрабатываемого материала в хрупкое стеклооб-
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разное состояние и обеспечивающих быстрое формирование требуемой шероховатости за счёт 
интенсивного разрушения поверхностного слоя материала под воздействием абразивных частиц, 
отделяющих при каждом ударе некоторый объём материала. Перевод эластичного полимера в 
стеклообразное состояние в соответствии с технологией [18, с. 23] осуществляется охлаждением 
обрабатываемых деталей потоком холодного воздуха, формируемого соплом вихревого охлади-
теля [13, с. 6]. При этом для каждого вида полимерного материала существует вполне опреде-
лённая температура охлаждения [21, с. 33]. 

К сожалению, в отличие от существующих методов механической обработки деталей, изго-
товленных из различных материалов (в том числе полимерных), перед склеиванием традицион-
ными инструментами [10, с. 48], процесс САО синтетических полимерных материалов в услови-
ях низких температур изучен ещё недостаточно, а научно обоснованные рекомендации по выбо-
ру оптимальных режимов САО, обеспечивающих требуемое качество и эффективность обработ-
ки, разработаны лишь для некоторых видов материалов [18, с. 12]. 

Таким образом, актуальной, на наш взгляд, становится проблема прогнозирования численных 
значений наиболее значимых факторов, определяющих качество и эффективность струй-
но‐абразивной обработки изделий клеевого метода крепления, изготовленных из любых синтети-
ческих полимерных материалов. 

Температура охлаждения обрабатываемой поверхности является, по нашему мнению, одним 
из таких факторов. 

Известно, что температура механического стеклования Тм не является константой материала и 
зависит от скорости механического воздействия (скорости удара): при повышении скорости Тм 
увеличивается и наоборот [6, с. 245]. Следовательно, понижением температуры полимера можно, 
вероятно, при его САО обеспечить реализацию механизма хрупкого разрушения при скоростях 
удара, гораздо меньших скорости распространения звука в полимере. 

В данной работе делается попытка теоретического обоснования таких режимов обработки 
синтетических полимерных материалов методом САО, при которых, с одной стороны, обеспечи-
валась бы интенсивная их обработка (при хрупком разрушении поверхности) и, с другой, учиты-
вались бы технические возможности оборудования (сопел, пистолетов и т.д.) для разгона абра-
зивных частиц. 

В этой связи необходимо отметить, что отдельное влияние скорости нагружения и температу-
ры на процесс хрупкого разрушения полимера изучено достаточно подробно [1, с. 95; 6, с. 249], 
однако их взаимосвязь и совместное влияние на процесс разрушения поверхности при САО по-
лимерных материалов до настоящего времени в литературе не описаны. 

В рамках современной теории упругости в работе [11, с. 48] получена зависимость, опреде-
ляющая величину приведенных контактных напряжений, возникающих в материале при ударе по 
нему абразивных частиц: 

,   (1) 

где Eд – динамический модуль упругости материала; а, м – плотность соответственно абразив-
ных частиц и материала; µм – коэффициент Пуассона материала; Vа – скорость абразивных ча-
стиц в исследуемой точке струи; cзв – скорость звука в материале; v – частота нагружения мате-
риала; t – время. 

В соотношении (1) все параметры, кроме плотности абразивной частицы и скорости удара, 
учитывают свойства нагружаемого материала, а последние, как известно [6, с. 130], зависят от 
температуры охлаждения полимера. К сожалению, соотношение (1) в явном виде не отражает 
влияние температуры охлаждения. Попытаемся установить это влияние. 

Как известно [6, с. 249], каждому значению скорости нагружения соответствует вполне опре-
делённая температура Тм перехода полимера в стеклообразное состояние. А в случае периодиче-
ских процессов нагружения – каждому значению частоты v динамического воздействия на по-
лимер также соответствует фиксированное значение Тм [8, с. 318]. 

Процесс соударения частиц с поверхностью полимера от момента касания частицы до момен-
та ее отскока при САО является периодическим (синусоидальным) и характеризуется соответ-
ствующими значениями периода t и частоты ν [20, с. 56]. Этот процесс, с одной стороны, зависит 
от характеристик струи (величины начальной скорости соударения частиц Vо), а с другой, – от 
физического состояния материала, обусловленного температурой его охлаждения. Иными слова-
ми, скорость воздействия здесь конкурирует со скоростью перегруппировки подвижных сегмен-
тов макромолекул полимера (скоростью теплового движения) и обеспечивает процесс механиче-
ского стеклования, а понижение температуры уменьшает подвижность этих цепей и вызывает 
процесс структурного стеклования. 

Таким образом, чтобы учесть влияние температуры охлаждения на величину σк при САО, 
необходимо рассмотреть эти два процесса (ударное нагружение и охлаждение материала) в их 
взаимосвязи. При этом необходимо иметь в виду, что внешний фактор (скорость частиц Vа) 
должен быть известной величиной, а частота ν зависит от скорости Vа и температуры полимера 
Тм. Следовательно, необходимо установить зависимость между ν, Vа и Тм. 

 



Технические науки 
   

293 

Если принять, что частота нагружаемого материала определяется из выражения [20, с. 99] 

 

где Vо – начальная скорость истечения абразивных частиц на срезе сопла струйного устройства; c 
– коэффициент, зависящий от формы обрабатываемой поверхности; в – плотность воздуха; L – 
расстояние от среза сопла струйного устройства до обрабатываемой поверхности; Rа – радиус 
шарообразных абразивных частиц; Rс – радиус сопла струйного устройства; r – расстояние от 
оси воздушно‐абразивной струи до исследуемой точки; β – угол распыла струи; µа – коэффициент 
Пуассона абразивных частиц; Eа, Eм – модули упругости соответственно абразивных частиц и 
материала, то остается установить взаимосвязь Тм и ν. 

Воспользуемся для этого основным уравнением механического стеклования полимеров [1, с. 98] 

      (2) 

где  – продолжительность молекулярной релаксации при температуре меха-
нического стеклования; U – энергия активации; k – постоянная Больцмана; с΄=5/π – безразмерная 
постоянная. 

Как видно, величина Тм здесь представлена в неявном виде, поэтому встает задача приведения 
уравнения (2) к виду, удобному для расчета значений Тм для различных полимеров и в широком 
диапазоне частот ν. 

Для достаточно большого интервала температур (Тст, Тст+100С) энергия активации U сегмен-
тальной подвижности в формуле (2) может быть показана в следующем виде: 

     (3) 

где U∞ – постоянная, равная энергии активации при Т→∞; Тo – температура, лежащая ниже тем-
пературы структурного стеклования примерно на 50. 

В работе [1, с. 84] показано, что для всех аморфных полимеров характерны приблизительно 
одинаковые значения U∞ = 17,2 кДж/моль и То = Тст – 51,6. 

Подстановка выражения (3) в уравнение 

 

для определения продолжительности молекулярной релаксации, отнесенной к одной кинетиче-
ской единице, приводит к известному уравнению Вильямса–Ландела–Ферри [15, с. 134], пред-
ставляющему собой наиболее удобную форму записи принципа температурно‐временной экви-
валентности, 

    (4) 

Последующая подстановка выражений (3) и (4) преобразует уравнение (2) следующим образом: 

 

После логарифмирования полученное равенство примет вид 

     (5) 

Решая это уравнение относительно Т = Тм аналогично выражению (4), окончательно получим 

      (6) 

где ν – частота нагружения, определяемая из выражения, предложенного в [20, c. 99]. 
Формула (6) показывает, при какой Тм полимер, стеклующийся в условиях структурного стек-

лования при Тст, приобретает свойства стекла, если на него воздействовать периодическими 
нагрузками с частотой ν. А имея в виду реальный процесс САО, можно сказать, что зависимость 
(6) определяет ту Тм, до которой необходимо охладить полимерную деталь (или ее поверхность) 
при обработке воздушно‐абразивной струей с частотой ударов частиц ν, чтобы материал детали 
перешел в стеклообразное состояние, необходимое для реализации хрупкого механизма разрушения. 
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Как видно, в формуле (6) показаны все параметры процесса САО, в наибольшей степени вли-
яющие на его интенсификацию – Vа, ν и Тм. Следовательно, выражение (6) позволяет наглядно 
представить, при каких условиях и в какой степени скорость частиц, частота нагружения матери-
ала и температура его охлаждения обеспечивают наиболее производительный – хрупкий меха-
низм разрушения обрабатываемой поверхности полимерной детали. 

Анализ формулы (6) показывает, что при увеличении частоты ударов частиц величина Тм. по-
падает в диапазон более высоких значений, при которых возможно хрупкое разрушение полиме-
ра. Таким образом, полученная зависимость между Тм. и ν хорошо согласуется с 
современными представлениями о природе механического стеклования полимеров. 

Если из выражения (6) найти частоту 

     (7) 

то подстановка выражения (7) в (6) приведет к искомой зависимости контактного напряжения 
σк в полимере от температуры его охлаждения и параметров струи. 

Для определения Тм в инженерных расчетах формулу (6) можно использовать, разделив вто-
рое слагаемое правой части уравнения на NA= 6,0221023 (NA – число молекул в моле) или вместо 
постоянной k использовать газовую постоянную R (R =kNA), поскольку в справочной литературе 
величина U∞ приводится, как правило, отнесенной к молю вещества, то есть 

     (8) 

или 

     (9) 

Таким образом, используя выражение (9) в инженерных расчетах, можно задавать такие ре-
жимы обработки материала при САО (значения ν и Тм), при которых, с одной стороны, обеспечи-
валась бы интенсивная его обработка при минимальных затратах энергии (например, на произ-
водство холода и разгон абразивных частиц) и, с другой, учитывались бы технические возможно-
сти оборудования (диапазоны изменения режимных характеристик, конструктивные особенности 
струйного аппарата – сопла и рабочей установки), на котором осуществляется процесс САО. 
Другими словами, применение зависимости (9) при проектировании технологии САО позволяет 
добиваться одинакового эффекта обработки материала при различных сочетаниях режимных 
параметров Тм и ν, обеспечиваемых оборудованием для САО. 

Список литературы 
1. Бартенев Г.М., Зеленев Ю.В. Курс физики полимеров. – Л.: Химия, 1976. – 288 с. 
2. Бартенев Г.М., Лаврентьев В.В. Трение и износ полимеров. – Л.: Химия, 1972. – 236 с. 
3. Болдырев А.С., Золотов П.П. Строительные материалы. – М.: Стройиздат, 1989. – 567 с. 
4. Веллингер К., Уетц Г. Изнашивание струёй абразивного материала // Сб. тр. и переводов обзоров ин. лит. Сер. ма-

шиностр. – 1956. – №2 (32). – С. 52–77. 
5. Волков С.С. Сварка и склеивание полимерных материалов. – М.: Химия, 2000. – 376 с. 
6. Гуль В.Е., Кулезнев В.Н. Структура и механические свойства полимеров. – М.: Химия, 1966. – 316 с. 
7. Егоров С.В., Червяков А.Г. Резание конструкционных материалов и режущий инструмент. – М.: Высш. школа, 

1975. – 188 с. 
8. Ионов В.Н., Огибалов П.М. Напряжения в телах при импульсном нагружении. – М.: Высш. школа, 1975. – 463 с. 
9. Крагельский И.В., Добычин М.Н., Комбалов В.С. Основы расчетов на трение и износ. – М.: Машиностроение, 

1977. – 526 с. 
10. Мельников Н.Ф., Бристоль Б.Н., Дементьев В.И. Технология машиностроения. – М.: Машиностроение, 1977. – 327 с. 
11. Пенкин Н.С. Влияние упругих свойств материалов на процесс изнашивания потоком абразивных частиц // Тр. Ле-

нинградского ин‐та водного транспорта. 1966. – Вып. 86. – С. 43–50. 
12. Стыллер Е.Е., Непомнящий Е.Ф., Ратнер С.Б. Трение и износ полимерных материалов под воздействием струи твёрдых 

частиц // Повышение износостойкости и сроки службы машин. – Киев: УКРНИИНТИ, 1970. – Вып. IV. – С. 122–128. 
13. Суслов А.Д., Иванов С.В. Вихревые аппараты. – М.: Машиностроение, 1985. – 256 с. 
14. Толстов Б.М., Пикулина Л.А. Состояние и развитие струйно‐абразивной обработки. – М.: ЦИНТИХИМНЕФТЕ-

МАШ, 1990. – 38 с. 
15. Ферри Д. Вязкоупругие свойства полимеров. – М.: Мир, 1963. – 535 с. 
16. Штучный Б.П. Механическая обработка пластмасс. – М.: Машиностроение, 1987. – 152 с. 
17. Юрченко В.И., Сухарникова В.А. Применение струйно‐абразивной обработки в производстве полимерных изде-

лий для покрытия полов // Современные технологии в промышленности строительных материалов и стройиндустрии: 
Сборник статей Международного конгресса, 16–18 сентября 2003 г. – Белгород, БГТУ, 2003. – Ч. I, №5. – С. 198–201. 

18. Юрченко В.И. Влияние конструктивно‐технологических факторов на интенсификацию процесса струй-
но‐абразивной обработки деталей низа обуви перед склеиванием: Автореф. дис. канд. техн. наук. – М., 1990. – 28 с. 

19. Юрченко В.И., Юрченко Н.И. Технология изготовления средств индивидуальной защиты рук с защитным слоем 
на основе вторичных полимерных материалов // Материалы и технологии XXI века‐2007: Сборник статей V Междуна-
родной научно‐технической конференции, 21–22 марта 2007 г. – Пенза, ПДЗ, 2007. – С. 214–216. 

20. Юрченко В.И. Механическое оборудование для ударно‐абразивной обработки синтетических полимерных строи-
тельных материалов при низких температурах. – Новочеркасск: ЛИК, 2010. – 196 с. 

21. Юрченко В.И. Прогнозирование результатов ударно‐абразивной обработки искусственных обувных материалов 
при низких температурах и принципы создания оборудования: Автореф. дис. докт. техн. наук. – М., 2006. – 40 с. 



Филология и лингвистика 
   

295 

ФИЛОЛОГИЯ И ЛИНГВИСТИКА 

Абрамова Елена Сергеевна 
канд. филол. наук, старший преподаватель 

Сонде Хенри 
студент 

Свойкина Людмила Федоровна 
канд. пед. наук, доцент, заведующая кафедрой 

 

ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет» 
г. Белгород, Белгородская область 

ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗА АФРИКИ 
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Аннотация: в статье, выполненной в рамках когнитивно-дискурсивной парадигмы знаний, 
исследуется языковое воплощение образа Африки в формате журнала «Азия и Африка сегодня» 
(за 2011–2015 гг.), формирующегося в процессе взаимодействия массмедийного автора с окру-
жающей его социальной действительностью. Актуальность данного исследования объясняется 
тем, что оно дает знание о происходящих в общественном сознании изменениях, о важных 
направлениях социальной мысли современного человека. 

Ключевые слова: образ Африки, средства массовой информации, журнал, языковая репре-
зентация, когнитивно-дискурсивный подход. 

В новом тысячелетии Африканский континент становится объектом возросшего интереса как 
США, Великобритании, Германии, так и Китая, Индии, что обусловлено, в первую очередь, по-
вышением роли ресурсного потенциала континента в современной мировой экономике и расту-
щим политическим влиянием региона на международной арене. 

Изданием, отражающим на своих страницах широчайший спектр проблем в африканских гос-
ударствах, в том числе важнейшие события их культурной жизни, литературы и искусства, явля-
ется ежемесячный научный журнал «Азия и Африка сегодня», среди авторов которого – ведущие 
ученые‐африканисты России, отечественные и зарубежные политические и общественные деяте-
ли, писатели, работники культуры, журналисты‐международники. 

Дискурс средств массовой информации (далее – СМИ) «чувствителен к контексту актуально-
го социального бытия, обозначенного социальным фактом, а также к контексту актуальной идео-
логии. Он непосредственно направлен на общественное сознание и формирование актуального 
общественного мнения» [1, с. 23]. Как пишет исследователь М.Ю. Казак, «являясь фрагментом 
национальной культуры, СМИ создают «картину мира», «публицистическую картину мира», 
«портрет речевой эпохи», выступая образцом национально‐культурной специфики речевого об-
щения, источником культурологической информации» [2, с. 37]. 

В дискурсе СМИ образ как результат восприятия и понимания мира трансформируется в язы-
ковой образ, который в рамках языкового сознания вступает в новые ассоциативные отношения, 
необходимые для формирования публицистической картины мира в виде образных представле-
ний. 

Цель настоящей статьи – выявить и осмыслить языковые средства, формирующие образ Аф-
рики в российских СМИ (на материале журнала «Азия и Африка сегодня» за 2011–2015 гг.). 

Специфика ментального объекта, стоящего за именем Африка, заключается в том, что он ис-
ходно многомерен и обладает множеством интерпретаций. В дискурсе СМИ это имя имеет зна-
чение, метонимически связанное с названием континента, и обозначает все государственные и 
политические образования, находящиеся на территории континента Африка. 

Образные переносы в публикациях исследуемого журнала осуществляются по традиционной 
для дискурса СМИ модели «Африка – человеческий организм», которая является наиболее ча-
стотной. Ее исходная сфера – «представления человека о своем теле, его частях (органах), их 
функциях и физиологических действиях» [3, с. 61]. 

Проведенный анализ контекстов показал, что в структуре исследуемого образного поля, пред-
ставляющего собой иерархически упорядоченное, объединенное общей смысловой моделью 
множество образов, вычленяются следующие группы: 1) физиологические органы и части тела; 
2) физиологические действия. 

1. Физиологические органы и части тела 
Участники политической жизни, уподобляясь организму человека, имеют глаза, функции ко-

торых состоят в сборе и оценке информации; лицо является основой для восприятия со стороны; 
с помощью рук можно осуществлять разнообразную деятельность: передавать, брать, удержи-
вать, давать им свободу действий; сердце обеспечивает жизнедеятельность организма. 

Ср.: «Магистральные телекоммуникационные линии должны оставаться в реальной соб-
ственности государства, и ни при каких условиях они не могут быть переданы в частные руки» 
(2011, №7); 
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«Китонское соглашение развязало Адуле руки для нейтрализации Гизенги. 8 января 1962 г. 
конголезский парламент призвал вице-премьера вернуться в Леопольдвиль и выразил ему «пори-
цание» (2011, №7); 

«Хрущев был инициатором передачи войск в распоряжение правительства Лумумбы. Но те-
перь ситуация была качественно иной. Лумумба находился в тюрьме, советское посольство вы-
слали из Конго. Хрущев понял, что Запад переиграл его в «сердце Африки», и стремился выпу-
таться из конголезского кризиса, по возможности, сохранив лицо» (2011, №7); 

«Хотя инвестиции направляются, в первую очередь, в сырьевые отрасли, страны БРИКС 
осваивают и другие сферы африканской экономики, что, согласно исследованию ВБ, помогает 
Африке избавиться от чрезмерной зависимости от немногих статей экспорта, сделавшей ее 
уязвимой перед лицом экономических потрясений» (2012, №4); 

«В конце XX в. Запад попытался посмотреть на Африку «новыми глазами», работорговля 
была признана преступной деятельностью, и некоторые страны принесли извинения за ее ис-
пользование» (2012, №8). 

В дискурсе исследуемого журнала соматизмы характеризуют статус участников политиче-
ской деятельности. Данные метафорические образы имеют эмотивные смыслы. 

2.  Физиологические действия 
Социальные и политические действия в Африке посредством образных единиц обозначены 

как физиологические: смотрит на Запад, делает шаги на Восток, темпы расширения существен-
но отстают, число гражданских жертв натовских бомб растет, экономический рост, держит 
этот континент в фокусе своего внимания, очистить страну от «тараканов» и «крыс», открыть 
глаза, рост представительства женщин в органах законодательной и исполнительной власти, 
рост количества инвестиционных проектов, хочет уйти из‐под влияния Запада и пойти на Во-
сток, предпринимались шаги по укреплению боевого потенциала, содействие экономическому 
росту и др. 

Ср.: «Различия во взглядах названных сил касаются как внутренней, так и внешней политики 
Зимбабве: Тсвангираи «смотрит на Запад» и получает оттуда гуманитарно‐финансовую под-
питку, а Мугабе делает «шаги на Восток», ориентируясь на поддержку со стороны Китая, Ин-
дии, Ирана» (2011, №3); 

«Заметный шаг вперед был сделан даже в некоторых беднейших странах Тропической Аф-
рики. Так, отмена платы за обучение в Бурунди способствовала тому, что охват начальным 
образованием с 1999 г. вырос втрое, составив к 2008 г. 99%. 90%‐ный рубеж преодолела и Зам-
бия» (2011, №4); 

«В последние пять лет сфера российско‐африканского экономического партнерства, хотя и 
медленно, но расширяется, но темпы расширения существенно отстают от имеющихся воз-
можностей» (2012, №6); 

«...какой‐либо энтузиазм в связи с нашей авантюрой в Ливии преждевременен. Поскольку 
число гражданских жертв натовских бомб растет в ходе войны, начатой под предлогом защи-
ты гражданского населения, даже первоначальный аргумент в пользу интервенции является 
бессмысленным» (2013, №2); 

«Несмотря на скромное, в сравнении с другими регионами, место, занимаемое Африкой во 
внешнеэкономических связях США (исключая импорт энергоресурсов), американская админи-
страция постоянно держит этот континент в фокусе своего внимания, руководствуясь разра-
ботанными примерно полтора десятилетия назад общими направлениями стратегии, лишь 
уточняемыми с началом каждого нового президентства» (2015, №2). 

В представленной группе образные единицы, уподобляющие политическую жизнь физиоло-
гическим действиям организма, имеют эмотивный потенциал. 

Таким образом, модели «Африка – человеческий организм» не свойственны какие‐либо ярко 
выраженные концептуальные векторы и однородные прагматические смыслы, все образные еди-
ницы несут эмотивную нагрузку. 

В результате проведенного исследования мы пришли к выводу, что образ Африки в дискурсе 
СМИ (в формате журнала «Азия и Африка сегодня») отождествляется с человеческим организ-
мом, который способен мыслить, чувствовать и действовать в своих интересах. Результаты ис-
следования дают возможность выявить векторы духовного осмысления россиянином второго по 
размерам континента после Евразии – Африки, ее прошлого, настоящего и будущего, ее места и 
роли в современных глобальных процессах. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию милитарной метафоры, моделирующей об-
раз России в дискурсе журнала «Российская Федерация сегодня» (за 2012–2015 гг.). Выявлена 
и описана метафорическая модель «Российская действительность – это война», определены 
причины увеличения частотности использования соответствующих метафор. Актуальность 
работы обусловлена потребностью в дальнейшей разработке теории метафорического моде-
лирования в массмедийном дискурсе, а также необходимостью обращения к индивидуальному 
опыту и знаниям человека, индивидуальной картине мира в рамках современной лингвистиче-
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Особенностью современной лингвистической науки является ее сосредоточенность на ис-
пользовании языка человеком, ее направленность на осмысление языковой концептуализации 
мира, одним из инструментов которой выступает метафора [1]. С точки зрения современной ко-
гнитивной лингвистики и лингвокультурологии (М. Джонсон, Дж. Лакофф, Н.Д. Арутюнова, 
А.Н. Баранов, Ю.Н. Караулов, И.М. Кобозева, Е.С. Кубрякова, М.В. Пименова, В.К. Харченко, 
А.П. Чудинов и др.), метафора – это основная ментальная операция, это способ познания, струк-
турирования, оценки и объяснения мира, поэтому исследователи рассматривают ее не как троп, а 
как форму мышления. По мнению ученых, человек не только выражает свои мысли при помощи 
метафор, но и мыслит метафорами, создает с помощью них мир, в котором живет, а также стре-
мится в процессе коммуникативной деятельности преобразовать существующую в сознании ад-
ресата языковую картину мира [3, с. 8]. 

Целью настоящей работы является когнитивное исследование милитарной метафоры, модели-
рующей образ России в дискурсе журнала «Российская Федерация сегодня» (за 2012 – 2015 гг.). 

Данный журнал является федеральным периодическим (выходит 2 раза в месяц) иллюстриро-
ванным изданием (объемом в среднем 68 страниц), распространяемым на территории Российской 
Федерации, в странах ближнего зарубежья и нацеленным на освещение деятельности как высших 
исполнительных и законодательных органов государственной власти, так и региональных, а так-
же органов местного самоуправления. Учредителями журнала выступают Совет Федерации, Гос-
ударственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации. 

Дискурс современных российских массмедиа предоставляет благоприятные условия для 
функционирования метафор. Образы, создаваемые ими, реализуются в существующих в созна-
нии носителей языка моделях [1, с. 148]. Под метафорической моделью мы понимаем «суще-
ствующую или складывающуюся в сознании носителей русского языка схему связи между поня-
тийными сферами, которую можно представить определенной формулой: «X – это Y» [4, с. 64]: 
первый предмет осмысляется посредством второго, имеющего типовые признаки, которые явля-
ются основой осмысления первого. Другими словами, метафора – это перенос из обла-
сти‐источника (объект, характерные признаки которого переносятся на другую область описа-
ния, осмысления) в область‐мишень. Способ описания метафорической модели, используемый в 
настоящей работе, опирается на концепцию А.П. Чудинова [3]. 

Проведенный нами анализ контекстов показывает, что в дискурсе журнала «Российская Фе-
дерация сегодня» активно функционирует милитарная метафора, получающая свою интерпрета-
цию в метафорической модели российская действительность – это война. 

Россия концептуализируется посредством военной лексики как одного из источников мета-
форической экспансии русского языка: сила, арсенал, плацдарм, мишень, погоны, ответ ударом 
на удар, в пух и прах, мобилизация и прорыв по ключевым направлениям, подрыв стабильности, 
подрыв инфраструктуры наркопреступности, подрыв экономической и социальной сферы, лик-
видация афганского наркопроизводства, ликвидация избыточных административных барьеров, 
ударило по всей отрасли, ударило и по аграрному сектору, выталкивать на улицу «миноритар-
ные» политические силы, сегодняшние инвестиции попадут в западню, закупочные и товарные 
интервенции, коррупция – «тихий убийца» государства, дадут отмашку на зачисление Украины в 
НАТО, борьба с наркоугрозой, административное и силовое давление на бизнес, валютные про-
тивостояния, героиновая агрессия, отделываться молчанием, психологическая война, торговые 
войны, эффект неразорвавшейся бомбы, пролилась кровь и др. В данной метафорической модели 
выделяются следующие группы: 1) военные действия; 2) воинские символы и атрибуты. 
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1. Военные действия 
Метафоры, относящиеся к этой группе, обозначают практически любые политические дей-

ствия, «особенно производимые интенсивно, целеустремленно, решительно» [3, с. 113]. В подоб-
ных случаях метафорически используется следующая лексика: мобилизация, прорыв, подрыв, 
ликвидация, противостояние, ударило, дадут отмашку, западня, убийца, бомба, выталкивать, ин-
тервенция, борьба, давление, агрессия, психологическая война, торговые войны и др. Это обу-
словлено тем, что реальную «силу» внутри страны представляет не только российская армия, но 
и пресса, местное самоуправление, налоговая инспекция, лидирующая партия. Ср.: 

«Президент Владимир Путин определил проблему борьбы с наркоугрозой приоритетом номер 
один в рамках председательства России в группе G8. Это потребует от всех мобилизации и про-
рыва по ключевым направлениям» (2014, №4 февраль); 

«Первое – ликвидация афганского наркопроизводства как первоисточника героиновой агрес-
сии против населения России, подрыва стабильности на Кавказе и в Центральной Азии... Второе 
направление касается уже непосредственно России и ориентировано на подрыв инфраструктуры 
наркопреступности на территории страны...» (2014, №4 февраль); 

«Многим нашим «стратегическим друзьям» как кость в горле создаваемые интеграционные 
проекты на постсоветском пространстве, прежде всего Евразийский экономический союз. Под-
ключение Украины к Таможенному союзу произвело среди них эффект неразорвавшейся бомбы. 
Западные политики‐тяжеловесы хлынули на Украину, где начали выступать на майдане, поправ 
нормы международного права. Политика, финансируемая через неправительственные организа-
ции Запада, привела к бесконтрольному разгулу бандитствующей толпы, пролилась кровь» 
(2014, №5 март); 

«В этой связи Запад предпочитает отделываться молчанием. Там упорно не хотят слышать 
голос значительной части населения Юго‐Востока Украины, которая не желает мириться с про-
изволом фашиствующих потомков Степана Бандеры. Зато во всех смертных грехах обвиняют 
Россию, против которой развернута настоящая психологическая война, вводятся все новые и но-
вые санкции» (2014, №19 октябрь); 

«Уровень государственного управления не адекватен уровню задач, которые нужно решать. 
Слишком много ручного управления, согласований, поручений, слишком большое администра-
тивное и силовое давление на бизнес» (2014, №21 ноябрь); 

«...при перманентно возникающих торговых войнах, усиливающихся валютными противосто-
яниями, страны‐участницы будут искать новые рынки, куда они смогут продавать продукцию, 
которую сегодня не удается реализовать в нашей стране» (2015, №7 апрель). 

Прагматические смыслы данных метафор следующие: в общественном сознании российская 
действительность – это военные действия, ее участники используют не альтернативные, а кон-
фронтационные способы решения проблем. 

2. Воинские символы и атрибуты 
При оценке социально‐политической ситуации часто метафорически используются лексемы, 

обозначающие воинские символы и атрибуты: арсенал, плацдарм, мишень, бомба, погоны, сила и 
др. Ср.: 

«Не стоит воспринимать оппозицию как заповедник для вымирающих или редких животных. 
Это такая же активная политическая сила, как и правящая партия» (2012, №17 сентябрь); 

«...многие эксперты и аналитики прогнозируют значительное осложнение международной об-
становки в обозримом будущем. Причем во многих случаях, по их мнению, мишенью может 
стать Россия» (2013, №3 февраль); 

«В определенном смысле Сирия сегодня – это Испания середины 1936 года, плацдарм для 
начала большой войны. В Испании мы потерпели поражение, после чего занялись нами. Значит, 
Сирия – тот плацдарм, который Россия, по-любому, должна отстоять, поскольку в данном случае 
она защищает саму себя» (2013, №18 октябрь); 

«...изначально представители западных стран открыто участвовали в антиправительственных 
выступлениях, подталкивали радикальные силы, пренебрегая нормами международного права. А 
сегодня, когда политический диктат Киева, подменяющий силу закона законом силы, сдержива-
ется жесткой российской позицией, нашу страну пытаются обвинить во всех смертных грехах» 
(2014, №5 март); 

«Конечно, подобные короткие встречи и не могли принести каких‐то кардинальных догово-
ренностей. Однако пока очевидно только одно: несмотря на все декларации Петра Порошенко, 
карательная операция в Новороссии продолжается, причем с удвоенной силой…» (2014, №11 
июнь); 

«В августе 2014 года Россия в ответ на международные санкции приняла свои меры. Произо-
шли серьезные изменения в географии поставок продовольственных товаров, сменились многие 
поставщики. Это, в свою очередь, обусловило колебание цен на розничном рынке. Для сдержи-
вания их неоправданного роста необходимо использовать весь арсенал средств, в том числе ан-
тимонопольные меры, расширять применение закупочных и товарных интервенций» (2014,  
№23–24 декабрь). 

Метафоры данной группы формируют прагматические смыслы: воинские символы и атрибу-
ты, как и прежде, значимы для России. 

В заключение отметим, что метафоры войны понятны, естественны для современных росси-
ян, что обусловлено богатым военным опытом человечества, историческим опытом России. 



Филология и лингвистика 
   

299 

Милитарная метафора в дискурсе журнала «Российская Федерация сегодня» обладает значи-
тельным прагматическим потенциалом и направлена на воспроизводство негативных смыслов 
при описании современной российской действительности, что обнаруживается в следующих лек-
семах и фразеологизмах: война, сила, арсенал, плацдарм, мишень, погоны, агрессия, подрыв, 
ликвидация, борьба, давление, противостояния, мобилизация, прорыв, ударило, выталкивать, 
интервенции, в пух и прах, попадут в западню, ответ ударом на удар, дадут отмашку, отделы-
ваться молчанием, эффект неразорвавшейся бомбы, пролилась кровь и др. Востребованность 
метафорической модели «Российская действительность – это война» свидетельствует о «домини-
ровании в национальном сознании «агрессивного» сценария для разрешения политических раз-
ногласий» [2]. Обострение политических отношений России со странами Запада способствовало 
увеличению частотности использования метафор войны в дискурсе исследуемого журнала. 
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СОЧЕТАНИЯ НУМЕРАТИВОВ С СОБИРАТЕЛЬНЫМИ ИМЕНАМИ 
Аннотация: статья посвящена исследованию категории числа, обладающей ярким номина-

тивным элементом в семантическом содержании, которая реализует свои значения с опорой на 
характерную синтагматику. Автор выдвигает тезис о том, что значения, которые часто 
определяются как языковые семантические функции (в отличие от базовых значений), реализу-
ются только в определенных синтаксических условиях. 

Ключевые слова: собирательные имена, категория считаемости, сингулярные имена, обоб-
щённо-собирательное значение, значение множественности, винительный собирательный, 
множественное состояния. 

В семантическую числовую парадигму входит более десятка различных значений. Одно из 
наиболее зависимых от синтагматических условий, реализация которого невозможна без харак-
терной сочетаемости собирательные имена. 

Собирательные имена обратили на себя внимание русских грамматистов еще в ХVII в. с упо-
минанием об особой группе существительных, имеющих отличное от прочих существительных 
значение: «собирательное имя, уже единственным числом множество знаменует – сонм, отряд, 
камение, стеблие» (М. Смотрицкий. Факсимильное издание, 1979). Затем М.В. Ломоносов  
[1, т. 3] отметил, что «собрание многих видов вместе часто представляется уму нашему в одном 
понятии и имеет для того оно одно нарицательное имя, которое собирательным называется: полк, 
собор, лес, стадо». А.Х. Востоков [2, с. 120] впервые указал на неделимость собирательных имён 
и однородность предметов, объединяемых в составе собирательных и по признаку неделимости и 
однородности отнес к собирательным даже существительное лес. 

Традиционно к собирательным существительным стали причислять слова, обозначающие со-
вокупность однородных единиц как неделимое целое (см. К.С. Аксаков, Н.И. Греч, Ф.И. Буслаев. 
А.А. Шахматов, Д.Н. Овсянико‐Куликовский, В.А. Богородицкий, А.М. Пешковский, С.П. Об-
норский, С.И. Абакумов, В.В. Виноградов, В.И. Дегтярёв, Л.И. Фролова и мн. др.). 

Сформировались два подхода к понятию «собирательность»: узкоморфологический и более 
широкий – семантический (номинативный). При широком понимании категории собирательно-
сти к этому разряду относят, помимо сингулярных имён с морфемным показателем собиратель-
ности, слова типа стадо, стая, полк, имеющие коррелятивные формы числа. Эта точка зрения от-
ражена в работах В.З. Панфилова, И.Э. Еселевич, В.И. Дегтярёва, В.М. Маркова, Ю.С. Азарх, 
Л.И. Фроловой и др. 

При широком понимании собирательности в эту категорию включаются и формы в обобщён-
но‐собирательном значении типа зерно (хлеб в зерне), перо, зверь, сосна и проч. А.В.Исаченко 
[3, с. 38] считает, что слова типа «сосна», «зверь» – собирательные существительные, «образо-
ванные семантическим путём». Напротив, в Русской грамматике – 80 [4, с. 462] специально ого-
варивается, что случаи типа зерно (зерно нового урожая), перо (набить подушку пером) не отно-
сятся к собирательным существительным. 
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Л.Г. Калачёва [5, с. 33] относит формы множественного числа от вещественных существи-
тельных масла, хлеба, шелка к собирательным именам. 

М.И. Вахрушева [6, с. 51] считает собирательными также и случаи антономасии типа Мани-
ловы, Пушкины. Многие авторы относят к собирательным слова лес, роща, толпа, сад (см. 
А.А. Шахматов [7, с. 131] И.И. Мещанинов [8, с. 71]). Они полагают, что к собирательным име-
нам следует отнести такие слова, как хрусталь. Ср. также: «Собирательность может быть выра-
жена в корне (народ), в суффиксе (j – вороньё, – от – пехота), собирательность может быть обна-
ружена и в особой морфологической форме – в форме «в + Вин. мн.ч.», которую можно назвать 
винительным собирательным «выйти в люди» – (см. Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова 
М.Ю [9, с. 34]). Наконец, во многих пособиях по грамматике подчёркивается, что к собиратель-
ным относятся отдельные pluralia tantum (финансы, командировочные, алименты). 

Узкоморфологический подход характеризуется тем, что из категории собирательных имён от-
секаются прежде всего те, которые имеют формы множественного числа. Такую точку зрения 
разделяют Л.В. Щерба, Н.М. Шанский, Л.А. Булаховский, Н.И. Маевская, а также авторы Грам-
матики русского языка 1954 г. и Грамматики современного русского литературного языка 
1970 года. Таким образом, состав собирательных имен понимается в высшей степени неодно-
значно. Для того чтобы полнее охарактеризовать синтактику этого класса слов, мы примем ши-
рокий подход к понятию «собирательность». 

Сами же противоречия в понимании группы собирательных имен не случайны. Их природа 
состоит в том, что собирательность мыслится, прежде всего, как семантическая категория. 
В наиболее характерных случаях она находит опору в соответствующих словообразовательных 
(аффиксальных) и грамматических (сингулярных) формах, однако может и не иметь такой опо-
ры. Из этого не следует, что собирательность в этом последнем случае никак не выражена грам-
матически. Она оформляется грамматически, например, в условиях характерной сочетаемости, 
когда собирательное имя занимает позицию, возможную для формы множественного числа и 
невозможную для единственного (ср.: народ разошелся по домам и люди разошлись по домам, но 
нельзя: человек разошелся по домам). 

При широком понимании собирательных имен к ним относятся антропонимы, фаунонимы и 
фитонимы, обозначения артефактов и натур‐фактов (офицерье, офицерство, учительство, студен-
чество, пионерия, зверье, вороньё, березняк, орешник, листва, посуда, мебель, белье). 

С позиции теории номинации имена собирательные можно интерпретировать как своеобраз-
ное «свернутое» событие. Имена событий происходят на основе пропозиции, а пропозитивная 
семантика базируется на функции предиката и может быть выведена путём синтаксической де-
ривации, опирающейся на дериват. По мнению Спиридоновой Т.А [10, с. 21] интерпретация се-
мантики их в терминах события подтверждается дефиниционным анализом, позволяющим из-
влекать закодированную информацию о латентной предикации исследуемых имен: collection – 
number of things gathered together of collected. 

Итак, семантика определяет характерные черты синтактики имени существительного, прежде 
всего – возможность или невозможность соединения с количественными числительными. В рам-
ках значения собирательного имени присутствуют не только семантические компоненты количе-
ственной характеристики (какими является значение множественности), но и в то же время иных 
типов значения – значения объединения, значения исчерпанности множества – именно в этом 
причина того, что семантика собирательности лежит вне категории считаемости. 

Возможна, однако, двуступенчатая квантификация, когда сначала выделяется часть совокуп-
ности, а затем эти части могут быть посчитаны: 

«Кто служил в армии или до войны был шофёром – шаг вперед. Шагнуло нас семь человек 
бывшей шоферни» (М. Шолохов. «Судьба человека»). 

Иногда встречается сочетание с количественным существительным, образованным от количе-
ственного числительного: 

«Тем временем старожилы хозвзвода и попутно ещё десяток‐другой ненасытного народа бы-
ли демобилизованы...» (В. Астафьев «Пионер – всем пример»). 

Сочетаемость порядковых числительных с собирательными существительными возможна при 
двух условиях. Первое – при ослаблении значения собирательности или его отсутствии в данном 
случае у существительного, которое обычно считается собирательным. Второе – при утрате или 
ослаблении счётного значения у порядкового числительного (когда слова типа первый, второй, 
третий адъективируются, и приобретает несчётные качественные значения): 

После женитьбы у него появилась вторая (= новая) родня, деревья покрылись первой (= ран-
ней) листвой (см. Высоцкая И.А [11, с. 116]). 

По сути, собирательность существительного исключает возможность как количественного, 
так и порядкового их определения (см. подробнее Чеснокова Л.Д [12. с. 51–52]). 

Однако для собирательных вполне возможна сочетаемость с дробными числительными и не-
определённо‐количественными числительными. По мнению Л.Д. Чесноковой [12, с. 101]: «Не-
определённо‐количественные числительные («особенно такие, как «сколько», «много», «мало», 
«немного») свободно сочетаются как с конкретными, так и с вещественными и собирательными 
существительными: мало детворы...». 
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Ср. также: 
«Совсем неслучайно угодила бригада Дроздова в лесосеку на краю болота, с мелколесьем, 

множеством сухостойника и густого чернолесья…» (В. Астафьев «Пионер – всем пример»). 
На сочетаемость собирательных имен с дробными числительными накладываются ограниче-

ния смыслового и стилистического плана: три четверти населения, 1/5 молодёжи, но маловероят-
но: 2/3 ректората, ¾ генералитета (см. Высоцкая И.А [11, с. 114–115]). 

Поскольку собирательные имена отличаются от конкретных невозможностью сочетания с ко-
личественными числительными, а необходимость выделения частей в совокупности возникает, 
для собирательных имен характерны специальные обороты речи. Дело в том, что собиратель-
ность – это совокупность, которая потенциально всегда может быть делима на составляющие 
единицы, и такая потенциальная делимость проявляется сочетанием с языковыми единицами, 
выделяющими какую‐то, не всегда чётко ограниченную, определённую часть совокупного мно-
жества. Для указания на часть такого множества применяются прилагательные (дополнительный 
персонал), формы рода, падежа другого существительного (молодёжь России), распространённые 
описания (молодёжь в возрасте от пятнадцати до двадцати лет). Собирательные имена могут со-
четаться со словами «большинство», «меньшинство». 

Неопределенно – количественные числительные («особенно такие, как «сколько», «много», 
«мало», «немного») свободно сочетаются и с собирательными существительными. 

Как известно, синтагматические свойства реализуются в речи в виде закономерных пересече-
ний классов единиц с другими классами того же самого поля или смежных полей. 

В современном русском языке нормативна сочетаемость собирательного имени (в позиции 
подлежащего) с единственным числом сказуемого (то есть формальное согласование). В древне-
русском языке было смысловое согласование: «Набегут борзые кобелье». Ср. стилизацию под 
архаику у А.С. Пушкина: 

Вкруг её стоит грозная стража, 
На плечах топорики держат. 
(Сказка о рыбаке и рыбке) 
Ср. также: 
«Ангелов сонм, Руки простерши, Ольгу приемлют в светлый свой полк» (Г. Державин. «На 

кончину великой княгини Ольги Павловны»). «Ты здрав! Хор муз, тебе любезных Драгую жизнь 
твою любя. На место кипарисов слезных Венчают лаврами тебя» (Г. Державин. «На выздоровле-
ние мецената»). «Молодёжь вдруг засмеялись...» (Г. Державин. «Фалконетов Купидон») – ср. 
примечание Н.К. Грота: «Молодёжь засмеялись» – особенность державинского языка. «Татарва и 
страх позабыли» (Н. Лесков. «Очарованный странник»). Цит. по Высоцкой И.А [11. с. 116]). 

Нацеленность собирательного имени на выражение идеи множественности проявляется и в 
сочетаемости с наречными предлогами, которые небезразличны к идее числа: 

Так, предлоги «среди», «между», выражающие расположение в пространстве между двумя и 
более локумами, предполагает множественное число конкретных существительных или форму 
единственного числа собирательного имени. В «Синтаксическом словаре» Г.А. Золотовой 
[13, с. 103] отмечается синтаксема «среди + Род. падеж имени во мн. числе или в ед. числе со 
значением совокупности»: 

Среди журналистов, людей, но: среди публики. 
Сочетаемость предлогов «между» и «среди» с формами единственного числа конкретных су-

ществительных выявляет обобщённо‐собирательное значение последних. Дело в том, что лексе-
ма «среди» вместе с глаголом всегда указывает на действие, возможное только при наличии ка-
кого‐либо множества. Если же переосмысление единственного числа, употреблённого с предло-
гом «среди», в обобщённо‐собирательное значение невозможно, то это обязательно каламбурная, 
нацеленная на языковую игру сочетаемость. Ср. рефрен Д. Нагиева в популярной телепередаче 
«Однажды вечером»: «Это была передача «Однажды вечером», самая популярная среди моей 
мамы». Цит. по: Высоцкой И.А [11, с. 114]). 

Собирательные существительные сочетаются с наречиями, обладающими синтаксическим 
значением множественного числа: 

«И темнеющая угрюмая масса, в которой нельзя было узнать размягченных слушателей вче-
рашнего концерта, топоча и кряхтя, чередом выходила в двери» (А. Солженицын. «Люби рево-
люцию»). 

Как известно, множественное число существительного может быть обусловлено семантиче-
ской структурой управляющего слова. Ср. множественное число дополнений, управляемых мно-
гообъектными глаголами: расставить тарелки, перестирать все платья. В подобных сочетаниях 
типично и использование собирательных имен: расставить посуду, перестирать все бельё. Как 
справедливо отмечает И.А. Высоцкая [11, с. 116], такую сочетаемость можно считать формаль-
ным (грамматическим) критерием отграничения собирательных существительных от других лек-
сико‐грамматических разрядов имен. 

Ср.: «...иначе привыкшим повелевать и не встречать сопротивления вохровцам было не спра-
виться с бунтарями, да и перебили вохру поголовно (В. Астафьев. «Пионер – всем пример»). 

«Похожи они были тем, что каждый день ехали, бесконечно ехали, тот же табун то несся ско-
ком справа или слева, то разбредался на пастьбу» (А. Солженицын. «Люби революцию»). 
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Особая трудность связана с корреляцией собирательного имени и анафорического местоиме-
ния в составе сложного предложения или в составе сложного синтаксического целого. Дело в 
том, что далеко не всегда в этих случаях наблюдается формальное соответствие числовых форм, 
то есть далеко не всегда анафорическое местоимение принимает сингулярную форму. Действи-
тельно, сингулярному собирательному имени чаще соответствует анафорическое местоимение 
единственного числа – это одно из проявлений когезии текста. Однако возможны два случая: 

1. Совпадение денотата и сигнификата, антецедента и субститута. 
«За грубость Ленин упрекал его, но только так можно управлять: грубость аппарата держит в 

узде грубость народа. Деликатничают с ним только интеллигенты, которых потом же и выкиды-
вают как хлам» (А. Рыбаков. «Дети Арбата»). 

«Публике было всё‐таки лучше: она сидела в тёплых кожухах. (А. Макаренко. «Педагогиче-
ская поэма»). 

2. Могут совпадать денотат антецедента и субститута, но сигнификат, языковые семантиче-
ские функции при этом различаются. 

Ср.: «Народ видел, что я не хитёр, что не зубоскалил с ними от нечего делать да и приязнь 
мою к ним, душевное расположение чувствовал и понимал» (С. Максимов. «Каторга империи»). 

«А потом Бочаров заснул в слезах, как в детстве, и ему снился странный беспокойный сон, 
как будто он увидел на лестнице жульё с крадеными чемоданами и впустил их в свою квартиру, 
чтобы скопом сдать в милицию...» (В. Токарева. «Всё нормально, всё хорошо»). 

«Из двух борющихся сторон я настолько бесповоротно выбрал интеллигенцию, что вместе с 
ними считал позорным даже повидаться с так называемой «черной сотней» – руководством Сою-
за писателей» (А. Солженицын «Бодался теленок с дубом»). 

Отношение между референтом и субститутом может осложняться тем, что заместитель име-
ни – местоимение – в тексте способно опираться не только на эксплицированный теми или ины-
ми лексемами референт, но и на слова, не названные, а в той или иной степени подразумеваемые 
контекстом. Указывая на предыдущее слово, местоимение как бы включает в себя и смежные с 
ним элементы, «подхватывает» целый отрезок как бы нереализованного в поверхностной струк-
туре текста. Так, в содержание субститутов «с ними», «их» включены понятия о расчленённых 
множественных объектах, что и обусловливает отсутствие формальной грамматической связи в 
предложении. 

Как отмечает И.А. Высоцкая [11, с.116], на уровне глубинной семантики и в первом, и во вто-
ром случаях (народ – он и народ – они) представлены идентичные единицы, а языковые семанти-
ческие функции либо совпадают (народ – он), либо различаются (народ – они). Единственное 
число собирательного имени указывает на совокупность и нерасчленённость, а множественное 
число местоимения – на расчленённость. 

Ср. случай, когда множественное число анафорического местоимения диктуется способом 
глагольного действия: «И что примечательно: обычно в метро и на вокзале милиции полно, а тут 
они все как повымерли» (Аргументы и факты, 1997, №47, с.20). 

Таким образом, синтагматические правила когезии текста, диктующие необходимость фор-
мального совпадения форм числа антецедента и субститута, могут корректироваться действиями 
других правил. 

Поскольку собирательные имена отличаются от конкретных невозможностью сочетания с ко-
личественными числительными, а необходимость выделения частей в совокупности возникает, 
для собирательных имен характерны специальные обороты речи (молодежь нашего города). 

Реализация ряда числовых значений в значительной степени детерминирована предлож-
но‐падежной формой (так что одно и то же явление может быть квалифицировано либо как «ви-
нительный собирательный», либо как «множественное состояния»). 
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О НЕКОТОРЫХ ТРУДНОСТЯХ ГРАММАТИЧЕСКОЙ АССИМИЛЯЦИИ 
ЗАИМСТВОВАННЫХ СУБСТАНТИВИРОВАННЫХ 

ЧАСТЕЙ РЕЧИ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
Аннотация: в статье рассматриваются процессы грамматической ассимиляции суще-

ствительных, заимствованных в немецкий язык из английского языка. Приводятся критерии 
наделения субстантивированных частей речи тем или иным родом, а также делается вывод о 
ненормированности этого механизма. 

Ключевые слова: неологизмы, словарный состав языка, глобализация, грамматическая кате-
гория, субстантивированные части речи, лексическое заимствование, ассимиляция, интеграция. 

В данной статье будут рассмотрены некоторые особенности появления и дальнейшего функ-
ционирования неологизмов в немецком языке. Словарный состав немецкого языка постоянно 
пополняется новыми словами и понятиями. В результате языковой глобализации сегодня мы мо-
жем наблюдать огромный пласт заимствованной лексики в немецком языке. Это преимуще-
ственно слова, пришедшие из латинского, французского, английского и итальянского языков, 
которые отражают тесные культурно‐исторические связи с этими народами. На сегодняшний 
день основным источником заимствований является английский язык. Основная причина заим-
ствований – тесные политические, торгово‐экономические связи между народами, а также про-
цесс глобализации, который сопровождается значительным расширением в обмене информаци-
ей, особенно в сети Интернет и в области компьютерных технологий. Наиболее частый и типич-
ный вид языкового заимствования – это заимствование слов, или лексическое заимствование. 

Многие слова, попадая в чужой язык, проходят процесс грамматического освоения, то есть 
подчинения чужого слова правилам грамматики заимствующего языка. Но если слово из языка, в 
котором отсутствует грамматическая категория рода, приходит в язык, где эта категория выра-
жена тремя родами, возникает вопрос, к какому роду отнести заимствованное слово. Так проис-
ходит в частности с англицизмами, которые в процессе грамматического освоения немецким 
языком должны быть отнесены к определенному роду, чтобы активно функционировать в языке. 
Существует несколько критериев присвоения рода иноязычным словам в немецком языке, но 
следует сразу подчеркнуть, что ни один из них не является универсальным, и всегда есть исклю-
чения. 

Систематизацией существительных, заимствованных из английского языка, занимался Б. Кар-
стенсен, который в своей работе «Род англицизмов в немецком языке», говорит о трудности по-
стижения процессов наделения заимствований тем или иным родом. Но при этом выявляет зако-
номерность, что это чаще мужской или средний род [3]. 

Принцип наделения рода по половой принадлежности понятен и не вызывает вопросов (der 
Boy – мужской род). Но и здесь немецкий язык не может обойтись без исключений, и поэтому 
мы имеем das Girl и das Baby среднего рода. Род заимствованию может присваиваться аналогич-
но роду его немецкого лексико‐семантического соответствия, т.е. синонима: das Bike – das Rad, 
der Job – der Beruf, die Power – die Kraft. Существует также морфологический критерий, согласно 
которому имена существительные с одинаковыми суффиксами приобретают, как правило, один и 
тот же род. Заимствования с суффиксами ‐er, ‐or, ‐ist, ‐ster относят к мужскому роду: der Winner, 
der Browser, der Editor, der Stylist, der Youngster, der Roadster; с суффиксами ment, ‐ing – к средне-
му: das Agreement, das Statement, das Mailing, das Standing; с суффиксами ‐ion, ‐ness, ‐ity – к жен-
скому: die Promotion, die Connection, die Cleverness, die Publicity. Б. Карстензен утверждает, что 
на выбор рода заимствований влияет такой фонологический критерий, как количество слов, и 
верно замечает, что односложные заимствования в основном приобретают мужской род (der 
Fight, der Look, der Song, der Hit). Но огромное количество исключений также не позволяет счи-
тать этот критерий универсальным (das Set, die Crew, das Mail, das Team). В соответствии с пра-
вилами немецкой грамматики средний род получают все англицизмы на ‐ing и все отглагольные 
заимствованные существительные, так как они соответствуют субстантивированным инфинити-
вам в немецком языке (das Leasing, das Update). Зачастую бывает так, что согласно морфологиче-
скому принципу слово относится к мужскому роду, так как оканчивается на ‐er (der Center), но 
его же можно отнести и к среднему роду согласно лексико‐семантическому принципу (синоним 
das Zentrum). То же самое происходит и со словами der Happening и das Business (хотя суффиксы 
‐ing и ‐ness – показатели среднего и женского рода соответственно). Такие колебания существу-
ют, а возникают они из‐за недостаточной интеграции заимствованного слова в систему немецко-
го языка. 

Таким образом, можно утверждать, что механизм наделения заимствований родом в немец-
ком языке не нормирован. Грамматический род заимствованных существительных неустойчив и 
часто присваивается окказионально. 
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Аннотация: в статье рассматривается русское слово‐предложение «Нет.» и его отрица-
тельные корреляты в аварском языке. Устанавливается, что в аварском языке отсутствует рав-
нозначное по своим функциям русскому слову‐предложению «Нет.» универсальное отрицание. 

Ключевые слова: русский язык, аварский язык, отрицательные корреляты. 

Слово‐предложение «Нет.» русского языка характеризуется своей универсальностью – оно 
способно заменять все другие виды отрицания. Иногда оно квалифицируется как абсолютное 
отрицание, поэтому этот вид отрицания рассматривается нами первым. По нашим наблюдениям 
такое, универсальное, отрицание представлено, из дагестанских языков в лезгинском. Здесь про-
цессная или событийная ситуации и экзистенциальная или поссесивная ситуации в утвердитель-
ных высказываниях предицируются связкой ава «есть, имеется, имеет место» и прозрачно с ней 
связанными аффиксами: а) Ваз вахт авани? – Ава «У тебя есть время? – Есть (имеется)'; б) Вуна 
кхьизвани? – Кхьизва (< кхьиз‐ава) «Ты пишешь? – Пишу»). А ситуации отождествления или 
идентификации предицируются связкой я «есть, является кем‐чем‐л., каким‐л.»: в) Им ви ктаб 
яни? – Я «Это твоя книга (букв.: …твоей книгой является)? – Да (букв.: является)»). При отрица-
нии этих ситуаций во всех трёх случаях (а, б, в) в лезгинском языке используется отрицательное 
слово‐предложение Ваъ «Нет». Оно может уточняться, как бы комментироваться: а) Ваъ, авач 
«Нет, не имеется», б) Ваъ, кхьизвач «Нет, не пишу», в) Ваъ, туш «Нет, не является (моей кни-
гой)». При комментировании отрицания используются отрицательные формы (авач «не имеется», 
кхьизвач «не пишу», туш «не является»). Как видим, функционально лезгинское отрицательное 
слово‐предложение Ваъ идентично русскому слову‐предложению Нет. Аналогичное универсаль-
ное отрицание устанавливается в германских языках. Как можно понять из всего этого, с абсо-
лютным отрицанием, выделяемым в германских языках, коррелирует русское сло-
во‐предложение Нет. В свою очередь, с ними коррелирует лезгинское отрицание Ваъ, которое 
идентично абсолютному отрицанию. 

В аварском языке, родственном лезгинскому, по нашим наблюдениям такое, абсолютное или уни-
версальное, отрицание не представлено. Чтобы убедиться в этом рассмотрим аварские примеры. 

(1) Хъвадарухъан я зурмихъан гуро, я кьурдухъан гуро, я палугьан гуро (Р.ХI. Дир Дагъистан, 
112) «Писатель не является ни музыкантом, ни танцором, ни канатоходцем» (досл.: Писатель ни 
музыкант не‐есть, ни танцор не‐есть, ни канатоходец не‐есть). Здесь гуро выражает отношение А 
не есть В (писатель не есть (= не является кем‐л.) музыкант, не есть танцор, ...); 

(2) Амма хъазал я ччугIби гуро, я булбул гуро, я цIумал гуро (Р.ХI. Дир Дагъистан, 77) «Но 
гуси это не рыбы, не соловьи и не орлы» (досл.: Но гуси ни рыбы не‐есть, ни соловьи не‐есть, ни 
орлы не‐есть). Частица я «или; ни» выступает в функции, аналогичной функциям русской отри-
цательной частицы ни, именно в контексте собственно отрицания гуро «не есть». Здесь гуро тоже 
выступает в своём словарном значении «не есть = не является кем‐чем‐каким‐л.»: гуси ни рыба-
ми не являются,... ни орлами не являются; 

(3) ГIанкIуязда гьоркьоб хIурулъ хъиршадулеб цIум – цIум гуро, гIиял рехъалъ кваналеб бис – 
бис гуро, музеялда лъураб самолет – самолет гуро, жиндирго кечI гьечIони булбулги – булбул 
кколаро (Р. ХI. Дир Дагъистан, 85) «Орел, который ковыряется в пыли вместе с курами, – не 
орел; тур, который пасется с отарой баранов, – не тур; самолет, который стоит в музее, – это не 
самолет, без собственной песни и соловей не является соловьем (досл.: С курами вместе в пыли 
ковыряющийся орёл – орёл не‐есть, баранов в стаде пасущийся тур – тур не‐есть, в музее стоя-
щий самолет – самолёт не‐есть, своей песни не‐имеющий соловей‐тоже – соловьём не бывает)». 
Здесь отрицается связь субъекта с предицируемым ему признаком; 

(4) Дуца абураб жоялъе гIоло гуро, эбел, дун гIодулей йигей, гIадамал сабаблъун… (Ф.ГI. Къ., 
166) «Мама, я плачу не из‐за твоих слов, а из‐за людей (досл.: Ты сказала вещей из‐за не‐есть, 
мама, я плачущая есть, людей из‐за)». Отрицается причина (жоялъе гIоло гуро «из‐за слов 
не‐есть»), а вся ситуация (дун гIодулей йигей «я плачу») не отрицается; 
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(5) Дун эбелалъе яс абизе гуро, дуде аскIове вачIун вугев, диего абизе вачIун вуго (Ф.ГI.Къ., 
56) «Я пришел к вам сватать невесту не для матери, для себя (досл.: Я для матери девушку про-
сить не‐есть, вас около пришедший который, себе сватать пришедши есть)». 

В примерах (4) и (5) отрицаются причинные, целевые отношения, а не связь между подлежа-
щим и сказуемым. Т.е. гуро используется для отрицания и отношений «для чего не‐есть», «поче-
му не‐есть» и др. Теперь рассмотрим примеры с отрицательной связкой гьечIо «нет = не есть, не 
имеется, не имеет место какое‐либо состояние, действие»: 

(6) Цебего гIадин гIадатго, батIи‐батIияб жо гьечIого унеб букIана кьурабазда гьоркьоб 
къараб магIарул росдал гIадамазул гIумру (ХI.ХI. БагIараб щуб, 17) «Жизнь людей, живших 
между скалами, шла как обычно, без происшествий (досл.: происходящее что‐либо не имеясь)». 
Связка гьечIого «не имеясь» выражает значение отсутствия происшествий; 

(7) ЖабрагІил дарсида гьечІо «Джабраила на уроке нет (отсутствует)'; 
(8) Ханас лъабго лъади ячун йиго, амма цонигиялъ гьасие вас гьавун гьечIо (Р.ХI. Дир 

Дагъистан, 177) «Хан женился три раза, но ни одна из них не родила (досл.: родивши нет, не 
имеется) ему сына'; 

(9) Гьезул ццим гьалаглъун буго, гьалда абуни щибго гIайиб гьечIо (Ф.ГI. ГIаданлъиялъул 
къо, 105). «Они злятся еще сильнее, а она же ни в чем не виновата (досл.: сказала (в чём) ничего 
плохого нет, не имеется)'; 

(10) Гьел реххун тезеги бегьулел гьечIо, щай гурелъул гьездух цо миллион гуреб, чанго 
цIикIкIун миллионал харж гьарун руго «Их нет смысла (досл.: смысл не имеется, отсутствует) 
забрасывать, потому что на них затрачен не один миллион» (И, 77). 

Как видим, связка гьéчІо выражает своё основное словарное значение «нет, не имеется, отсут-
ствует» [6, с. 367], отрицает существование чего‐либо, наличие состояния, признака, сходства, 
события и т.п. именно как отсутствие, т.е. аварское слово‐предложение ГьечІо «Нет.» соответ-
ствует русскому «Нет.» в том его варианте, который с уточняющим комментированием может 
передаваться как: Нет, не имеется, Нет, отсутствует, Не, не имеет места (какое‐либо действие, 
состояние, событие). 

При интерпретации отрицательных глаголов‐связок Гуро и ГьечIо аварского языка в функции 
слов‐предложений, соответствующих одному русскому слову‐предложению «Нет.», следует учи-
тывать следующее. В аварском языке в утвердительных высказываниях не разграничиваются 
ситуации, которые условно можно представить как «есть=имеется» и «есть=является». Им соот-
ветствует один глагол бýго, ср.: дихъ гІарац бýго «у меня есть деньги», чу бокьоб бýго «лошадь 
находится в конюшне» и гьаб дир чу бýго «это мой конь есть», дол нижер росулъа руго «они с 
нашего аула» [2, с. 222]. В вопросно‐ответных репликах слово‐предложение Б/уго (по родам и 
числам: В/уго, Й/иго, Р/уго) одинаково выражает и ситуации «есть=имеется», и ситуации 
«есть=является». Отрицательные корреляты этих ситуаций в аварском языке оформляются раз-
лично. Рассматриваемая выше связка гуро используется именно в значении «не есть, не является 
(кем‐чем‐каким‐л.)», а связка гьеч1о преимущественно выражает значение «не имеется, не нахо-
дится (кто‐что‐л. где‐л.)». Ответные отрицательные реплики‐предложения на вопросы Чу бокьоб 
бýгиш? «Лошадь находится в конюшне?» и Гьаб дир чу бýгищ? «Это мой конь (есть)?» будут 
разными: Гьеч1о «Нет (не находится, отсуствует)» и Гуро «Нет (моя не есть)». В общем случае 
такое разграничение выдерживается, хотя отмечается, что гуро и г1еч1о могут заменять друг 
друга. Например, ответом на вопрос Мун вакъун вугиш? «Ты голоден?» могут быть Гьеч1о «нет» 
и Гуро, дун къечон вуго «нет, я испытываю жажду» [5, с. 184‐186]. 

Как и в русском языке, в аварском в утвердительных предложениях ситуации, когда что‐либо 
есть, имеется в наличии или имеет место (событие или состояние), и ситуации идентификации 
или отождествления, когда что‐либо есть, является кем‐чем‐каким‐либо выражаются одинаково. 
Имеются в виду ситуации типа: У меня есть кошка и Тигр есть кошка. В русском языке, как ви-
дим, связка есть оформляет оба типа ситуаций. В лезгинском языке ситуации «есть=имеется» и 
ситуации «есть=является» чётко разграничены связками ава (Заз киц1 ава «У меня собака есть») 
и я (Яда, ам киц1 я «Да, он собака»). В аварском и русском языках в обоих случаях одна связка: 
буго и есть соответственно. В лезгинском языке, как показано в [Алигусейнова 2007], обе связки 
имеют свои отрицательные корреляты: ава «есть=имеется» – авач «нет=не имеется"; я 
«есть=является» – туш «не есть=не является». 

В аварском языке, таким образом, отсутствует абсолютное отрицание типа русского «Нет.», 
или лезгинского «Ваъ.». В аварском языке можно отметить специализацию отрицательной связки 
гуро на передаче ситуаций «не есть = не является (кем‐чем‐каким‐л.)», а также тенденцию к пре-
имущественному функционированию связки гьеч1о «не есть = не имеется» при обозначении от-
рицательных коррелятов ситуаций «есть=имеется». 
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
Аннотация: в статье обоснована актуальность использования многоуровневого анализа 

текста в развитии навыков самостоятельной работы студентов. Разработанная форма изуче-
ния средств языка на текстовой основе поэтапно позволяет решать комплекс задач: повышает 
самостоятельность, инициативу и творческие способности будущих специалистов. 

Ключевые слова: уровень, семантический подход, психологический подход, лингвистический 
подход, членение текста, внутритекстовая связь. 

Одна из главных задач, стоящих перед преподавателями колледжей, это подготовка специа-
листов, которые бы помимо профессиональных знаний, умений и навыков, обладали самостоя-
тельностью, инициативой и творческими способностями. Важное значение приобретает разра-
ботка путей и методов повышения эффективности учебного процесса и образовательных систем 
всех уровней. Особое место должно отводиться совершенствованию организации и планирова-
нию самостоятельной работы студентов как методу, формирующему будущего специалиста пу-
тем индивидуальной познавательной деятельности, при которой наиболее полно раскрываются 
способности обучаемого, реализуется его творческий потенциал. 

Традиционно процесс обучения и развития способностей студентов связывают с различными 
способами и методиками передачи знаний. Однако, лишь самостоятельная работа студентов и 
контроль ее выполнения, при соответствующей их организации, способствуют формированию 
самостоятельности мышления и творческого подхода к решению проблем учебного, профессио-
нального или любого другого уровня. 

Главной целью самостоятельной работы студентов является не только закрепление, расшире-
ние и углубление получаемых знаний, умений и навыков, но и самостоятельное изучение, и 
усвоение нового материала без посторонней помощи [2, с.9]. Это особенно важно в условиях 
бурного развития науки и техники, когда специалисту после окончания учебного заведения при-
ходится заниматься самообразованием для поступления в ВУЗы – повышать уровень своих зна-
ний путем самостоятельного изучения различных литературных источников. 

Инновационное обучение – это особый тип овладения знаниями во всех областях деятельно-
сти. Оно подразумевает развитие способностей обучаемого, где педагог занимает ведущую, но не 
доминирующую роль и выполняет функцию соучастника учебного процесса [3, с.16]. Этот про-
цесс предполагает совместные действия (преподаватель – студент) в различных ситуациях. По-
добное обучение строится на основе использования научных, философских, лингвистических и 
страноведческих знаний. 

В результате совместных действий возникает активный, творческий и осознанный подход к 
изучаемому материалу, т.е. происходит смена мышления: от пассивного восприятия к активному. 
В данной ситуации студент проявляет самостоятельность мышления и действий, а преподаватель 
направляет и активизирует его творческую деятельность. 

Это является одним из главных преобразований в современной образовательной системе. На 
смену механическому заучиванию материала приходит умение логически аргументировать то 
или иное понятие. Умение слушать, читать, понимать и правильно излагать суть предлагаемой 
информации, т.е. выработка коммуникативных навыков, является необъемлемым требованием в 
современной инновационной системе обучения, государственным стандартом, что обычно и тре-
бует преподавание русского языка в современном мире [1, с. 8]. Кроме того, проведение занятий 
по русскому языку в национальных группах технических колледжей позволяет утверждать, что 
процесс изучения средств языка на текстовой основе должен складываться из следующих этапов: 

Первый этап – первичное ознакомление с группой понятий, обладающих общими признака-
ми, но различающихся функциональными особенностями (главные члены предложения, типы 
сказуемого и т.п.). 

Второй этап – изучение структурно‐семантических признаков единиц, входящих в состав дан-
ной группы (признаки каждого типа сказуемого, различные способы выражения подлежащего, ло-
гическое ударение как средство выделения главного в содержании отдельного предложения). 

Третий этап – обучение использованию изученных явлений в текстах, аналогичных тем, кото-
рые были проанализированы на предыдущих этапах. 

Причем на каждом этапе, определенным нами в соответствии с принципом изучения синтак-
сических понятий на текстовой основе, используются различные приёмы анализа связного вы-
сказывания, различные виды заданий. Условно может быть выделено три уровня работы с тек-
стом: с точки зрения семантического подхода, с точки зрения психологического подхода и с точ-
ки зрения лингвостилистического подхода. 

Например, предлагаем для иллюстрации и анализа следующий текст: 
Прекрасна пора юности. В юности человек полон сил и энергии для будущих свершений. Пе-

ред нами долгая жизнь. И в нее вступает он, полный надежд. Первое стремление его – приносить 
пользу своей стране, человечеству. С этим стремлением в нем зреет чувство гражданственности, 
пока неясной, не до конца осознанной. 
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Юность и пора ожидания счастья. А ожидание счастья в этом возрасте такое радостное, ве-
рящее, что само напоминает счастье. 

Но, в конечном итоге, от самого человека зависит, чтобы вся остальная жизнь оправдала его 
ожидания. Чтобы не только воспоминаниями оказались юношеские мечты. 

Потом даём задания к нему с учетом основных точек зрения и подходов. 
Уровень 1. Анализ текста с точки зрения семантического подхода. 
1. Прочитайте текст. 
2. Проанализируйте каждое предложение текста. Что общего в их строении и значении? 
3. Определите грамматическую основу каждого предложения и проанализируйте эти предло-

жения по характеру грамматической основы. 
4. Одинаков ли порядок слов в предложениях? 
5. Почему и где изменяется порядок слов? 
6. Какие средства использует автор для того, чтобы выразить свою точку зрения на проблему, 

поставленную в содержании текста? 
7. Какие средства используются для детализации (конкретизации) информации? 
8. Что объединяет содержание этих предложений? 
Уровень 2. Анализ текста с точки зрения психологического подхода. 
1. Прочитайте текст. 
2. Почему и каким способом текст можно разделить на части, абзацы. Докажите свою точку 

зрения (или объясните, почему это делать не целесообразно)? 
3. Какие приёмы используются для общения с читателем? С какой целью? 
4. Каким образом автор привлекает внимание читателей к основной мысли своего сообщения? 
Уровень 3. Анализ текста с точки зрения лингвистического подхода. 
1. Прочитайте текст. 
2. Определите основной замысел автора. 
3. Перескажите содержание текста, не допуская повторов. 
4. Разделите текст на части и составьте к нему план. 
5. В каком стиле и жанре составлен данный текст? 
6. С какой целью и где он мог быть опубликован? 
7. Трансформируйте текст так, чтобы его можно было использовать: 
а) в научном журнале; 
б) в беседе с друзьями; 
в) в официальном объявлении; 
г) в художественном тексте; 
д) в газетной статье. 
То есть благодаря поуровневому рассмотрению текста становится очевидно, что анализ тек-

ста идет от осознания функций отдельных частей и единиц текста через тренировку их использо-
вания к совершенствованию умений по работе, анализу и составлению текстов вообще. 

Таким образом, подведя итог, считаем уместным утверждать, что при применении лингвистики 
текста на всех уровнях анализа текста следует объединять особенности семантического (изучение и 
освоение с помощью текста), психологического (через текст) и лингвистического (на основе текста) 
подходов, учитывать тонкости различных интерпретаций членения текста и внутритекстовых свя-
зей. Только при совокупности всего вышеперечисленного возможно максимально результативное 
изучение текста и всех имеющихся в нем и связанных с ним явлений изучаемого языка. Более того, 
данный многоуровневый анализ позволяет наиболее полно использовать нюансы имеющихся ин-
новационных технологий обучения студентов в современных учебных заведениях. 
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Аннотация: в статье отражен поиск решения актуальной проблемы осмысления природы и 
статуса параллелизма мира природы и мира человека как ведущего приема поэтического мыш-
ления через призму философской теории познания. Применение философских и общелингвисти-
ческих методов научного исследования позволяет определить гносеологическую обеспеченность 
многоаспектного процесса выстраивания параллельных миров макро‐ и микрокосма функциони-
рованием различных сфер сознания. 

Ключевые слова: параллелизм макрокосма, параллелизм микрокосма, фольклор, философская 
теория познания, сознание, секторы сознания. 

Особый исследовательский интерес составляет проблема осмысления природы и статуса па-
раллелизма мира природы и мира человека как запечатленного в фольклорно‐языковой картине 
мира и во многом формирующего эту картину ведущего приема поэтического мышления через 
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призму философской теории познания (философии познания). Актуальность и научная обосно-
ванность избранного подхода обусловливается тем фактом, что параллелизм зиждется на общих 
для всего человечества фундаментальных свойствах человеческого мышления и общения, а фи-
лософия, через призму которой исследуется прием, представляет собой специфический род зна-
ния о мире и человеке. Сочетание философских и общелингвистических методов научного ис-
следования позволяет определить гносеологическую обеспеченность многоаспектного процесса 
выстраивания параллельных миров – мира природы и мира человека – функционированием раз-
личных сфер сознания. 

Параллелизм мира природы и мира человека реализуется через двучленную организацию 
фольклорного (а также библейского, индивидуально‐авторского и др.) текста или его фрагмента, 
и сущность его сводится к сопоставлению факта из человеческой жизни с природным явлением. 
В его основе лежит фундаментальный принцип народной эстетики – выражать внутреннее через 
внешнее [9, с. 29]. 

Лирическая песня 
Солнышко за лес закатилось, 
Ясное за темные леса. 
Марьюшка со двора съезжает 
Ивановна с отцовского подворья... (В.‐78,89) [4] 
Какова горька калина – 
Таково житье со старцем. (К.,2553 и др.) [10] 
Сколько на печи печины, 
Столько на сердце кручины. (К.,1186; 314 и др.) [10] 
Частушка 
Надо выпахать поляночку, / Потом заборонить. 
Надо выпытать парнишечку, / Потом его любить. (Аст., 2083) [14] 
Былина 
Единое дерево не темный лес, 
А един человек не рать в поле. (Селиванов, с. 73) [12] 
Заговоры 
С гуся – вода, с лебедя – вода, с рабы Божьей (имя) – худоба. (Аникин, №52) [11] 
Пословицы и поговорки 
Рысь пестра сверху, а человек лукав изнутри. (Даль, 305) [5] 
Индивидуально‐авторское творчество 
Н.А. Клюев 
Не пава перо обронила, 
Обронила мать солдатская платочек… («Слезный плат») [8] 
З.Н. Гиппиус 
Крылья белые, шелестящие, / Думы легкие и творящие... «Камень» (1907) 
Темные мысли – серые птицы... «Нагие мысли» (1902) 
Убитый ястреб – душа моя. «Днем» (1904) 

Как ведущий прием поэтического мышления параллелизм, по мнению А.Н. Веселовского, от-
ражает определенный прогресс мысли и запросы нарастающего самонаблюдения, жаждущего 
созвучий в тайнах макрокосма [3]. 

Человеческое сознание представляет собой многомерный и сложный феномен. Среди фило-
софско‐гносеологических концепций сознания конца ХХ века выделяются концепции А.Г. Спир-
кина [13] и А.В. Иванова [7]. 

А.Г. Спиркин определяет сознание как «способность … превращения объективного содержа-
ния предмета в субъективное содержание душевной жизни человека…» [1, с. 255]. Сознание есть 
функция человеческого мозга, сущность которой состоит «в выделении человеком себя из окру-
жающей среды и противопоставлении себя ей как субъекта объекту» [1, с. 255], в способности 
личности осознавать сущность процессов в окружающем материальном мире и в собственном 
духовном мире. Сознание – это идеальная (психическая) форма деятельности, целенаправленная 
на отражение и конструктивно‐творческое преобразование действительности. Прием паралле-
лизма материализует латентные процессы, происходящие в сознании человека. В эволюцион-
но‐генетическом аспекте фольклорная картина мира явилась результатом мимезиса – творческой 
деятельности сознания народа по конструированию «параллельного мира» – ментального подо-
бия действительности. Выстраивание двух параллелей – картин из мира природы и мира челове-
ка – в классической модели приема выявляет осмысление человеком объективного содержания 
предмета через события из собственной жизни как знак субъективной реальности жизни его ду-
ши, что по сути приводит в трансформированных моделях параллелизма к превращению объек-
тивного содержания предмета в субъективное содержание внутренней жизни человека [6]. Чело-
век через сопоставление событий собственной жизни с явлениями природы стремится опредме-
тить c помощью образов внешнего мира внутреннюю реальность, которая стоит за конкретными 
событиями. Человек, выделяя себя из окружающей среды и противопоставляя себя ей как субъ-
ект объекту, стремится познать сущность процессов в окружающем материальном и собственном 
духовном мире. Он творчески преобразует действительность, превращает ее в инструмент позна-
ния самого себя, в результате объектом познания становится сам человек как существо, способ-
ное создавать, продуцировать свой внутренний мир и делать его объектом своего познания. 
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Обозначенные теоретические положения при их проецировании на исследуемый параллелизм 
макро‐ и микрокосма позволяют сделать вывод о том, что в структуре параллелизма фиксируется 
процесс познания человеком мира природы, других людей и самого себя на разных уровнях это-
го процесса. Выстраивание в художественном тексте параллельных миров, их композиционное 
соположение в символической и реальной картине приема обеспечивают творческое преобразо-
вание природного и социального миров с целью открытия нового знания и кристаллизации тре-
тьего мира – мира человеческой души. Диада перерастает в триаду и формирует гештальткаче-
ство бинарной системы как особый третий мир. 

В гносеологическом плане изначально в фигуре параллелизма символическая (природная) 
картина репрезентирует объект познания человека, реальная (человеческая) параллель – соответ-
ственно – субъект процесса познания. Именно человеческая параллель задает, программирует 
символическую картину, которая является инструментом в познании более тонких материй, свя-
занных с внутренней жизнью человека. Направленность процесса познания на различные миры – 
материальный и духовный – обусловливает формирование и различных моделей параллелизма. 
Однако целью является познание человеком самого себя. 

А.В. Иванов интерпретировал «поле» реально существующего сознания и представил его в 
виде круга, в который вписан крест, делящий его на четыре равные части [1, с. 256–260]. Единое 
поле сознания может быть условно разделено на несколько секторов. 

Первый сектор сознания является сферой телесно‐перцептивных способностей и получаемого 
на их основе знания. К телесно‐перцептивным способностям относятся ощущения, восприятия и 
представления, с помощью которых человек получает первичную информацию о ведущей онто-
логической триаде: о внешнем мире, о своем собственном теле и о его отношениях с другими 
телами (сравн.: определение культуры как системы триадированных отношений к миру, себе и 
другому человеку). 

Осуществление мыслительной операции параллелирования – сопоставления реалий, акций, 
атрибутов, хронотопов символического и реального миров – как приема художественного мыш-
ления органично связано с функционированием первого сектора сознания, опирается на телес-
но‐перцептивные способности человека. Символическая картина отражает и интерпретирует 
внешний мир, содержание реальной картины воплощает отношение к другому человеку, а 
гештальткачество системы, дополнительные смыслы, которые формируются в рамках фигуры 
параллелизма и в результате самой процедуры выстраивания параллелей и сопоставления дан-
ных макро‐ и микрокосма, направлены на познание человеком себя, мира своей души, своего «я» 
с целью гармонизации своего существования. Данный сектор сознания определяет бытийную 
(онтологическую, в широком смысле – телесную) основу миров, вовлеченных в процесс паралле-
лирования. 

Назначением и регулятивом этой сферы сознания, по мнению А.В. Иванова, является целесо-
образность поведения человеческого тела в триадированном мире окружающих его природных, 
социальных и человеческих тел [7]. 

Социорегулятивная функция сферы сознания, связанная с телесно‐перцептивными способно-
стями человека, играет существенную роль в организации фигуры параллелизма макро‐ и микро-
косма как важнейшей этнопоэтической константы фольклорного текста. Обозначенная функция 
задает координаты процесса познания, духовного поиска и самовыражения человека, который и 
составляет сущность динамики художественного мышления народа. 

Второй сектор сознания составляет логико‐понятийная сфера сознания. Мышление на основе 
логико‐понятийных компонентов обеспечивает выход человека за пределы непосредственно чув-
ственно данного в сферу общих понятий, аналитико‐синтетических мыслительных операций, 
логических доказательств, в сущностный уровень объектов. 

Второй сектор сознания в осуществлении мыслительной операции параллелирования обеспе-
чивает первичное аналитико‐синтетическое соотнесение объектов различных миров и их свойств 
в логике первичной моделирующей системы (естественного языка) как означающего. Последу-
ющее осмысление объектов на уровне традиции, в логике вторичной моделирующей системы 
(языка фольклора) связано с иными механизмами. 

Назначением и регулятивом этой сферы сознания является истина как форма согласования 
мысли с предметной действительностью. Ценностные ориентиры имманентно замкнутого фоль-
клорного мира с его особой неповторимой категоризацией фольклорной действительности, кото-
рые находят свое отражение в механизмах параллелирования, весьма сложным и неоднозначным 
образом соотносятся с понятием истины. Выстраивание параллелей миров во вторичных модели-
рующих системах обеспечивается работой других секторов сознания. 

Сфера телесно‐перцептивных способностей и логико‐понятийная сфера образуют внешнепо-
знавательную (или внешнепредметную) составляющую сознания, его левую половину. В аспекте 
функциональной дифференциации больших полушарий головного мозга (межполушарной асим-
метрии мозга) внешнепознавательной составляющей сознания соответствует деятельность лево-
го, «языкового», аналитико‐дискурсивного полушария. В обозначенных сферах сознания субъек-
тивно‐личностные и ценностно‐смысловые компоненты психического мира, столь существенные 
для лингвокультурного процесса параллелирования в логике вторичных моделирующих систем, 
существуют в латентном (снятом, скрытом) состоянии. 

Третий сектор сознания составляет эмоциональная сфера сознания. Эмоциональная сфера со-
знания лишена непосредственной связи с внешним предметным миром. Именно поэтому проис-
ходит процесс параллелирования, формирования не непосредственной, а опосредованной рабо-
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той человеческого сознания связи между реалиями, акциями, атрибутами, хронотопами символи-
ческого и реального миров. Это сфера личностных, субъективно‐психологических переживаний 
по поводу разнообразных фактов бытия. Согласно философской теории познания к эмоциональ-
ным компонентам сознания относятся инстинктивно‐аффектные состояния (неотчетливые пере-
живания, предчувствия, смутные видения, галлюцинации, стрессы), эмоции (гнев, страх, восторг 
и др.), чувства, характеризующиеся большей отчетливостью, осознанностью и наличием образ-
но‐визуальной составляющей (любовь, ненависть, симпатия, антипатия и др.). 

В процессе параллелирования происходит своеобразное насыщение фактов внешнего мира 
чувственно‐эмоциональными компонентами сознания. Связь с внешним миром опосредуется 
чувственно‐эмоциональной сферой сознания, внешний мир (природный и социальный) раскра-
шивается разнообразными оттенками чувственной сферы человека, что составляет содержание 
фундаментального лингвокультурного процесса построения параллельного мира, процесса миме-
зиса – творческой деятельности сознания народа по конструированию «параллельного мира». 

Назначением и регулятивом жизнедеятельности этой сферы сознания является «принцип удо-
вольствия». В проекции на процесс параллелирования этот принцип видится как принцип гармо-
низации отношений человека с миром, с другими людьми и самим собой, осмысления тайн соот-
ношения, взаимопроникновения, взаимообусловленности миров как основной путь в достижении 
гармонии. 

Четвертый сектор сознания составляет ценностно‐мотивационная (или ценностно‐смысловая) 
сфера сознания. Данная сфера представлена высшими мотивами деятельности, духовными идеа-
лами личности, способностью к их формированию и творческому пониманию в виде фантазии, 
продуктивного воображения, интуиции различных видов. 

Назначением и регулятивом этой сферы сознания являются ценности как формы согласования 
предметной действительности с нашими духовными целями и смыслами. 

Четвертый сектор сознания в процессе мыслительной операции параллелирования обеспечи-
вает формирование гештальткачества бинарной системы параллелирования, гиперконцепта фи-
гуры параллелизма [6, с. 130–146]. Именно этот сектор сознания обеспечивает осмысление объ-
ектов внешнего мира на уровне традиции, в логике вторичной моделирующей системы (языка 
фольклора), в логике специфической фольклорно‐языковой картины мира с ее системой объектов 
и ценностей. 

Эмоциональная и ценностно‐мотивационная (или ценностно‐смысловая) сферы сознания об-
разуют ценностно‐эмоциональную (гуманитарную в широком смысле) составляющую нашего 
сознания, его правую половину. В аспекте функциональной дифференциации больших полуша-
рий головного мозга (межполушарной асимметрии мозга) ценностно‐эмоциональной составляю-
щей нашего сознания соответствует интегративно‐интуитивная деятельность правого полушария. 
В качестве объекта познания выступает внутренний мир человека (собственное «я» и другие 
«я»), продукты творческой самореализации человеческого «я» в виде гуманитар-
но‐символических образований (художественных, философско‐религиозных, фольклорных тек-
стов, произведений музыки, живописи, архитектуры). В обозначенных сферах сознания внешне-
познавательная составляющая сознания редуцируется и подчиняется ценностно‐эмоциональной 
компоненте сознания. 

Таким образом, левое полушарие связано с телесно‐перцептивной и логической сферой со-
знания (телесный мир (мир объектов) и логос), правое полушарие – с эмоциональной и волевой 
сферой сознания (пафос и этос). 

Единое поле сознания обусловливает необходимую представленность всех сфер сознания в 
обоих полушариях головного мозга в доминантном, проявленном или в скрытом, латентном со-
стоянии, иными словами, необходимую обеспеченность всех сфер сознания деятельностью обоих 
полушарий. 

Доминанта телесно‐перцептивных способностей и логико‐понятийной сферы сознания и ла-
тентная представленность субъективно‐личностной и ценностно‐смысловой компонент психиче-
ского мира в левом полушарии формируют внешнепознавательную компоненту сознания, ориен-
тированную на истину как форму согласования мысли с предметной действительностью, что в 
целом составляет базисно‐онтологический уровень параллелизма. 

Доминанта субъективно‐личностной и ценностно‐смысловой компонент психического мира и 
редуцированная, подчиненная представленность телесно‐перцептивных способностей и логи-
ко‐понятийной сферы сознания в правом полушарии формируют ценностно‐эмоциональную со-
ставляющую сознания, ориентированную на ценности как форму согласования предметной дей-
ствительности с нашими духовными целями и смыслами, что в целом составляет лингвокульту-
рологический уровень параллелизма. 

И в этом плане функционал полушарий головного мозга дифференцирован и противопоставлен. 
Речемыслительный процесс параллелирования обеспечивается принципиальным функцио-

нальным согласованным взаимодействием работы левого и правого полушарий, параллельным 
взаимодействием нечетных (1–3) и четных (2–4) секторов сознания. 

Взаимодействие телесно‐перцептивных способностей и эмоциональной компоненты сознания 
формирует поверхностно‐дискурсивный уровень параллелизма (соответственно – картину при-
роды и картину из человеческой жизни) и соотносится прежде всего с конкретно‐бытийными, а 
также с рефлексивными концептуальными признаками (конкретный («точечный», ядерный) кон-
цепт) [6, с. 130–146]. Первичный эмпирический образ сначала выступает как конкретное чув-
ственное содержание концепта, он имеет предметный или операциональный характер, отражает 
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чувственно‐воспринимаемые свойства, признаки предмета и относится к бытийному (экзистен-
циональному) слою сознания. В дальнейшем этот образ становится средством кодирования эмо-
циональной сферы сознания, «знаком все усложняющегося по мере его осмысления многомерно-
го концепта» [2, с. 26]. 

Взаимодействие логико‐понятийной и ценностно‐мотивационной сфер сознания формирует 
глубинно‐концептуальный уровень параллелизма (гештальткачество, гиперконцепт бинарной 
системы) и соотносится с рефлексивными и аналитико‐интерпретациоными концептуальными 
признаками (интегрированный концепт, гиперконцепт) [6, с. 130‐146], которые создаются анали-
тико‐синтетическими операциями левого полушария и интегративно‐интуитивной работой пра-
вого полушария. 

Можно предположить, что структурно‐семантические разновидности параллелизма [6] гно-
сеологически обеспечиваются разнообразными моделями доминирования и латентного (редуци-
рованного, подчиненного) проявления различных секторов сознания. Выявление и анализ ука-
занных закономерностей составляет перспективу исследования проблемы осмысления природы и 
статуса параллелизма макро‐ и микрокосма как ведущего приема художественного мышления 
через призму философской теории познания. 
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Введение 

В современной научной литературе одним из актуальных и дискуссионных вопросов является 
вопрос о выделении типов дефиниций. Существует множество научных работ, авторы которых 
по‐разному строят типологию дефиниций. 

Цель настоящей статьи – рассмотреть и систематизировать существующие в лексико – и 
терминографической литературе типологии терминологических дефиниций, получить общую 
картину взаимосвязей меду ними, выявить синонимичные наименования типов определений. 

Нами изучены типологии дефиниций, представленные в трех диссертационных работах по лек-
сико‐ и терминографии, а именно работах А.М. Зарва [1], А.Г. Соколовой [2] и Е.В. Шиловой [3]. 
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I. Терминологическая дефиниция 
В связи с тем, что в рассматриваемых нами трудах речь идет о дефиниции как разновидности 

научного текста [1], лексикографической дефиниции [2] и терминологической дефиниции [3], 
нам следует объяснить, почему мы объединяем данные типы дефиниций под названием «терми-
нологическая дефиниция». 

Сами авторы не проводят четкого различия между лексикографическими и терминографиче-
скими дефинициями, разводя лишь дефиниции, в которых определяется термин и дефиниции, 
определяющие понятие, хотя А.М. Зарва, например, приравнивает лексикографические дефини-
ции к филологическим, и считает, что они «совершенно произвольны в форме» [1, c. 24]. 

Действительно, существуют совершенно определенные требования к классическому терми-
нологическому определению. Такие определения являются предметом изучения логики и харак-
теризуются тем, что в них, прежде всего, дается родовое понятие, к которому относится опреде-
ляемое понятие, затем указываются отличия определяемого понятия от других, принадлежащих к 
тому же виду [6, c. 3–4]. 

Однако данный тип дефиниций сегодня подвергается критике со стороны когнитивизма, в 
частности, со стороны социокогнитивного подхода, предложенного Р. Теммерман, в связи с тем, 
что требования эти нереалистичны, так как лингвистическое значение, прежде всего, основывается 
на прототипах [6, c. 4]. Под прототипом понимается образ понятия в ментальном лексиконе гово-
рящего [6, c. 4–5]. Полное значение концепта, обозначаемого термином, обретается специалистом 
только в процессе профессиональной деятельности, но есть основано на прототипе [6, c. 5–6]. 

Согласно П. тен Хакену, отличие терминов (в узком смысле) от специализированной лексики 
лишь в том, что термины в узком смысле помогают решить конфликты (юридические и науч-
ные). Пока нет таких конфликтов, вполне допустима специализированная лексика, опирающаяся 
на прототипы, которые соответствуют естественному положению концептов в картине мира спе-
циалиста [6, c. 7]. 

Существует также мнение, что терминография и специализированная лексикография 
(Language for Specific Purposes Lexicography) – это разные, хотя и взаимосвязанные дисциплины, 
но учитывая, что не все специалисты в данной области признают различие между ними  
[5, c. 27–28], мы также объединяем лексико‐ и терминографические дефиниции в нашей работе, 
при этом мы рассматриваем дефиниции не только в словарях, но и в научных текстах, и в устной 
речи, в связи с чем, предпочитаем говорить о терминологической дефиниции, понимая термин 
расширительно, как единицу профессиональной коммуникации. 

II. Типологии терминологических дефиниций 
Авторы трех работ, на основе которых мы строим наше обобщение типологий терминологи-

ческих дефиниций, основывались, в свою очередь, при построении своих типологий на трудах 
А.В. Суперанской, С.Д. Шелова, С.Д. Гринёва, Д.И. Арбатского, А.К. Дарбиняна, П.Н. Денисова, 
А.В. Иванова, А.И. Киселевского, И.Г. Носенко, Г.Н. Скляревской, Л.Д. Чесноковой, Е.Б. Гри-
шаниной, Колшанского Г.В., J.H. Fetzer, I.A. Dahlberg и др. исследователей. 

При этом стоит отметить, что работы А.М. Зарва и Е.В. Шиловой охватывают типы опреде-
лений, существующие в логике и в лингвистике, а А.Г. Соколова подразделяет дефиниции на 
4 основных вида: денотативные, логические, эквивалентные и отсылочные. 

Е.В. Шилова выделяет центральный тип определений (родовидовые дефиниции), приводя в 
доказательство своей точки зрения как работы зарубежных авторов (J.H. Fetzer, I.A. Dahlberg), 
так и отечественных (С.Д. Шелов). 

III. Сводная схема типов терминологических дефиниций 
В схеме № 1 представлена общая картина взаимосвязей между типами терминологических 

дефиниций. Схема демонстрирует как иерархические (вертикальные), так и горизонтальные свя-
зи между ними, включая синонимичность. 

Прежде всего, дефиниции подразделяются на две большие группы: остенсивные и вербаль-
ные. Если остенсивные встречаются лишь в устной речи, то вербальные – это именно те, с кото-
рыми мы имеем дело в научных текстах и словарях. 

В свою очередь, вербальные дефиниции делятся на явные (эксплицитные) и неявные (импли-
цитные). Явные дефиниции делятся на семантические и синтаксические. Особой подгруппой 
неявных дефиниций можно считать, по нашему мнению, отрицательные дефиниции. 

Семантические дефиниции подразделяются на реальные и номинальные. 
Реальные (описательные) при этом подразделяются на собственно‐описательные и описа-

тельные классические. Кроме того, разновидностью реальных дефиниций являются экстенсио-
нальные и генетические. 

Номинальные дефиниции включают родовые, псевдородовые, функциональные, партитивные 
и весьма разветвленный класс дефиниций – релятивные. 

Класс релятивных дефиниций состоит из релятивно‐прагматических, которые в свою очередь 
подразделяются на синонимические и антонимические; релятивно‐синтаксических и дериваци-
онных, включающих словообразовательно‐модельные и отсылочные. При этом в отсылочные 
определения входят отсылочно‐логические, соотносительные, функциональные, грамматические 
и лексико‐грамматические. 

Синонимичными мы считаем следующие наименования типов дефиниций: 
1. Неявные (эксплицитные) – контекстные – комбинированные – неполные – синтетические. 
2. Явные (имплицитные) – аналитические. 
3. Функциональные – операциональные. 
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4. Экстенсиональные – перечислительные. 
5. Реальные – предметные – денотативные – описательные (дескриптивные). 
6. Номинальные – классификационные – логические – интенсиональные – родовидовые. 
7. Псевдородовые (псевдородовидовые) – квазиродовые (квазиродовидовые). 
8. Релятивно‐прагматические – эквивалентные – лингвистические. 
 

 

Рис. 1. Сводная схема типов терминологических дефиниций 
 

Некоторые типы определений оказались отнесены нами одновременно к двум группам. Так, 
функциональные определения отнесены Зарва А.М. к синтаксическим по их логи-
ко‐синтаксической структуре, по характеру же определяемого объекта они у этого же автора отно-
сятся к отсылочным, как подвиду релятивных, и в результате, оказываются у нас семантическими. 

Генетический тип определений также относится в нашей схеме и к синтаксическим, и к се-
мантическим (как разновидность реальных). 

Осталось не совсем ясным, можно ли, учитывая установленный нами синонимический ряд, 
приравнять лингвистический и филологический тип дефиниций, и, соответственно, логический и 
энциклопедический. 

Кроме того, не исключено, что схему следовало бы сделать двух‐ или трехплоскостной: тогда 
каждая «плоскость» отражала бы основание отнесенности типа дефиниций к определенной груп-
пе. В представленной в настоящей статье схеме мы определяли место размещения типа дефини-
ции, согласно тому, куда он был отнесен всеми или кем‐то из упоминаемых авторов, что, на наш 
взгляд, не создало противоречий, за исключением упоминаемых. 

Заключение 
Мы рассмотрели типологии терминологических дефиниций различных авторов с целью 

обобщить и систематизировать информацию о типах определений, получить общую картину вза-
имосвязей меду ними, выявить синонимичные наименования типов определений. 
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Как результат мы получили сводную схему известных типов терминологических дефиниций, 
дающую общую картину многочисленных взаимосвязей между ними, как иерархических (верти-
кальных), так и горизонтальных, включая синонимичность. Тем не менее, не все из этих взаимо-
связей нам удалось прояснить до конца. 

В связи с вышесказанным, нам следует заключить, что работа, проведенная нами – это только 
начало большого и кропотливого труда. Составленная нами схема требует дальнейшего уточне-
ния, к чему мы и приглашаем наших коллег. 
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ОБРАЗНЫЕ СЛОВА ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА В АСПЕКТЕ 
ПЕРЕВОДЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Аннотация: в данной статье рассматриваются способы перевода и особенности передачи 
образных слов якутского языка. Приводятся взгляды А.Е. Кулаковского на этот вопрос. Авторы 
рассматривают примеры перевода образных слов на английский. 

Ключевые слова: образные слова, «картинные слова», компонентный анализ, сема, архисема, 
дополнительный компонент, дифференциальный компонент, перевод. 

Образные слова представляют собой один из интереснейших феноменов якутского языка. 
А.Е. Кулаковский в своей работе «Научные труды», писал об образных словах следующее: «Для 
обрисовки внешности любого предмета или животного якут употребляет очень меткое, харак-
терное специфическое слово, которое нельзя перевести ни на какой язык» [2, с. 385]. Он дал та-
ким словам весьма подходящее название – «картинные слова». «Картинность» их заключается в 
том, что «каждое такое слово рисует сразу несколько признаков предмета, выражая в то же время 
и движение объекта разговора» [2, с. 385]. 

«Картинные слова» могут выражать огромное количество значений. Именно эта их особен-
ность во многом определяет их красочность и выразительность. Однако при переводе «картин-
ных слов» на другой язык эта особенность вызывает определенные трудности. 

В данной работе рассматриваются примеры перевода «картинных слов» якутского олонхо 
П.А. Ойунского «Дьулуруйар Ньургун Боотур» на английский язык. 

 

Пример 1 
Марайа‐марайа Straining and sweating,
Ма5ыйа‐ма5ыйа Making great efforts
Тобугун эрэ ааһар He stuck the crossbeam
Тоһо5о анньан кэбистэ Higher than his knees [8, с. 25] 

 

Таблица 1 

Слово Марай Strain Sweat 
Архисема Действие Действие Действие 
Дифференциальный компонент Напрягаться, нату-

жаться [6, с. 1528].
Напрягаться [9, с. 
920].

Потеть [9, с. 932]. 

Дополнительный компонент Казаться очень тол-
стым; иметь выпя-
ченный живот при 
коренастой фигуре и 
короткой шее [10]. 
Иметь неопрятный, 
грязный вид [1, с. 297].

Стремиться к чему-
либо, сжимать; 
превышать, злоупо-
треблять, искажать; 
фильтровать; про-
сачиваться [11].  

Обливаться потом, быть в 
испарине;  выделять вла-
гу, сыреть; допрашивать с 
пристрастием; беспоко-
иться; испытывать раз-
дражение или нетерпение; 
грабить, красть [12]. 
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«Марайа‐марайа» было передано через глаголы «straining and sweating», с денотативными 
значениями «напрягаться» и «потеть». Как видно в табл. 1, «марай», как и «strain», означает 
«напрягаться» и имеет коннотации «казаться очень толстым; иметь выпяченный живот при коре-
настой фигуре и короткой шее» [10], «иметь неопрятный, грязный вид» [1, с. 297]. Последнее 
частично нашло отражение в слове «sweating». Стилистический прием повторения, примененный 
в якутском тексте, указывает на многократность действия. Посредством перевода образного пар-
ного слова двумя английскими причастиями 1‐ого типа, действие в переведенном тексте также 
приобретает неоднократный характер. 

Пример 2 
Кынталдьыһа хаампыт Fair‐faced girls,
Кытыан маӊан кыргыттары [3, с. 68]… Stepping lightly and proudly [8, с. 32]. 

 

Таблица 2 
 

Слово Кынтай Lightly Proudly 
Архисема Походка Характеристика дей-

ствия
Характеристика дей-

ствия 
Дифференциальный компо-
нент 

Держаться прямо, отки-
нувшись несколько 
назад [6, с. 1398].

Легко [9, с. 732]. Гордо, надменно  
[9, с. 828]. 

Дополнительный компонент Искусственно, поддель-
но отвращаться, будто 
бы не желать, не хотеть, 
питать отвращение [6, с. 
1398] 
 

Слегка, незначительно, 
чуть-чуть; пренебрежи-
тельно; проворно; весе-
ло, беспечно [13]. 

Заносчиво, величе-
ственно [14]. 

 

В данном примере, образное слово «кынтай» со значением «держаться прямо, откинувшись 
несколько назад» [6, с. 1398], было переведено посредством наречий «lightly» и «proudly». В 
табл. 2 видно, что английские наречия содержат в себе смысловые компоненты «легко, прене-
брежительно» и «гордо, надменно, заносчиво, величественно», перекликающиеся с дополнитель-
ным значением слова «кынтай» – «искусственно, поддельно отвращаться, будто бы не желать, не 
хотеть, питать отвращение» [6, с. 1398]. Компонент «держаться прямо, откинувшись несколько 
назад» не передан прямо, однако авторы считают, что данная характеристика уже содержится в 
слове «proudly». 

Пример 3 
Сиикэй эт бэргэ харах A single bulging eye 
Биирдэ былчас гынан ааста [3, с. 140]… With seven patches of raw meat 

 Streaked swiftly [8, с. 130]… 
 

Таблица 3 
 

 Былчас гын Streak Swiftly 
Архисема Движение Действие, движение Скорость движения 
Дифференциальный ком-
понент 

Вдруг выкатиться, выпу-
читься [5, с. 619].

Проводить полосы [15]. Быстро, на скорости [16].

Дополнительный компо-
нент 

Почти переливаться через 
край (о воде) [17]. 

Стремительно двигаться, 
мчаться. Мелькать, про-
носиться [15].

Без промедления, по-
спешно [16]. 

 

Основным компонентом значения образного слова «былчас» является моментальное чрезмер-
ное действие. Вспомогательный глагол «гын» в якутском языке обозначает однократность дей-
ствия, таким образом, в этом примере наблюдается удвоение эффекта мгновенности. В табл. 3 
видно, что некоторые смысловые компоненты английского глагола «streak» перекликаются с 
якутским «картинным словом», этим передается моментальность действия, наречие «swiftly», как 
и вспомогательный глагол «гын» усиливает эффект. Тем не менее, как указывается в словаре 
Э.К. Пекарского, глагол «былчай» носит значение «пучить, выкатиться, вылезти (о глазах)» 
[4, с. 618]. В производном от него образном глаголе «былчас гын» так же прослеживается значе-
ние действия, производимого слишком сильно. Данный компонент не был передан. 

 

Пример 4 
Амаан‐дьамаан айаҕын He opened wide 
Аппаӊнатан баран [3, c. 77]… his narrow mouth [8, c. 35]… 

 

Таблица 4 
 

Слово Аппаӊнаа Opened Wide 
Архисема Мимика, действие Действие Обозначение широты 

Дифференциальный ком-
понент 

Раскрываться и закры-
ваться [5, с. 123].

Открывать [9, с. 786–787]. Широко [19]. 
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Дополнительный компо-
нент 

Расходиться, расщеляться 
(об ослабевших губах 
умирающего), открывать 
и закрывать рот, шевелить 
ослабевшими губами, 
полуоткрывать ртом 
[5, с. 123]. 

Распечатывать, откупо-
ривать, распахивать [9, с. 
786-787]. 

Абсолютно, совершенно; 
далеко, на большом рас-
стоянии [19]. 

 

Глагол «аппаӊнаа» содержит коннотативное значение «широко открывать рот», что передано 
на английский сочетанием глагола и наречия «opened wide». В табл. 4 указан дополнительный 
компонент «картинного слова» «аппай» «расходиться, расщеляться (об ослабевших губах уми-
рающего), открывать и закрывать рот, шевелить ослабевшими губами, полуоткрывать ртом» 
[4, с. 123], однако в тексте речь идёт об абасы, поэтому в этом случае данный компонент опуска-
ется. Выбранный вариант перевода на английский соответствует якутскому образному слову. 

 

Пример 5 
Ыпсыыта суо5унан He smiled disgustingly,
Ымах‐ымах гынна, He grinned repulsively [8, c. 35]. 
Ырдьах‐ырдьах гынна [3, с. 83]… 

 

Таблица 5 
 

Слово Ымах гын Smile Disgustingly 
Архисема Выражение лица, эмоции Выражение лица, эмоции Описание, негативная 

оценка
Дифференциальный ком-
понент 

Улыбаться [7, с. 2880]. Улыбаться [9, с. 897-898]. отвратительно [9, с. 598]. 

Дополнительный компо-
нент 

улыбаться (углами рта), 
усмехаться, слегка (при-
нужденно) смеяться 
[7, с. 2880]. 

Выражать улыбкой со-
гласие, благоволение 
[18]. 

 

Таблица 6 
 

Слово Ырдьай Grin Repulsively 
Архисема Выражение лица, эмоции Выражение лица, эмоции Описание, негативная 

оценка
Дифференциальный ком-
понент 

Раскрывая губы, показы-
вать зубы, скалиться 
[1, с. 644]. 

Усмехаться, ухмыляться, 
скалить зубы [9, с. 665]. 

Отвратительно [9, с. 852]. 
 

Дополнительный коспо-
нент 

Зиять (об открытой ране) 
[1, с. 644]. 

Скалить зубы [9, с. 665].

 

Окончание «‐ах», присутствующее в «ымах‐ымах» и «ырдьах‐ырдьах», даёт несколько пейо-
ративную эмоционально‐оценочную окраску персонажу, что характерно для описания жителей 
нижнего мира. В Таб. 5 видно, что дифференциальные компоненты глаголов «ымай» и «smile» 
эквивалентны. Таб. 6 демонстрирует, что значение английского глагола «grin» полностью соот-
ветствует денотативному значению якутского «ырдьай» – скалиться, скалить зубы. Тем не менее, 
в переводе идёт усиление образа посредством синонимичных английских наречий «disgustingly» 
и «repulsively» со значением «отвратительный». Использование наречий помогает восприятию 
образа и делает картину в переводе ярче. Стилистический прием повторения в данном примере 
выражает многократность совершения действия. В тексте перевода этот компонент был опущен. 

В ходе работы было рассмотрено и проанализировано 6 «картинных слов» из олонхо «Нюр-
гун Ботур Стремительный» и их перевод на английский язык. Все «картинные слова» были пере-
ведены на английский. Четыре рассмотренных примера переведены сочетанием «глагол + наре-
чие» («streaked swiftly», «opened wide», «smiled disgustingly», «grinned repulsively»), 1 пример был 
переведен 2 причастиями 1‐ого типа («straining and sweating»), 1 пример был переведен 2 наречи-
ями («lightly and proudly»). 

На основе проделанного исследования, мы можем сказать, что наиболее часто в рассмотрен-
ных примерах использовался описательный метод перевода. Это позволяет лучше передать ре-
ципиенту образ, возникающий при употреблении «картинных слов». По мнению авторов, вос-
приятию картины лучше всего способствуют описательные сочетания типа «глагол + наречие». 

Таким образом, мы пришли к выводу, что для воссоздания картины при переводе якутских 
образных слов на английский, переводчику следует рассмотреть семный состав слова при помо-
щи компонентного анализа и, отобрав необходимые компоненты значения, обратиться к экспли-
кативным методам перевода. Мы видим дальнейшую перспективу применения нашего исследо-
вания в качестве теоретического материала для перевода якутских образных слов на английский 
язык. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ‐ТЕКСТОВ 
РАЗНОСТИЛЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Аннотация: в статье представлены результаты исследования особенностей женской и 
мужской коммуникации, осуществляемой посредством сети Интернет. Гендерный фактор в 
различной степени воздействует на речевое поведение коммуникантов в зависимости от тема-
тической направленности форума. 

Ключевые слова: Интернет, гендерный фактор, коммуникация, языковая личность. 
В последнее время в лингвистике появляется все больше работ, посвященных изучению вир-

туальной реальности. Это обусловлено тем, что сегодня значительная часть нашего общения 
происходит по электронным каналам коммуникации. И естественно у исследователей возникает 
вопрос, каким образом технологический, социальный и информационно‐количественный про-
гресс меняет языковое пространство. Несомненно, одно: влияние сети Интернет на развитие лю-
бого языка, обслуживающего виртуальную реальность, становится всё значительнее. 

Наше внимание в этой новой лингвистической среде привлекла роль гендерного фактора – 
его влияние на электронную коммуникацию, так как известно, что гендерная составляющая яв-
ляется достаточно значимой в структуре любой языковой личности. Некоторые ученые различа-
ют языковую личность мужчины и языковую личность женщины [1]. Можно предполагать, что и 
виртуальное воплощение этих двух видов личности имеет свои особенности. 

Наиболее исследованным в этом направлении на сегодняшний день является вербальное по-
ведение в чатах и конференциях, в том числе конструирование виртуальной гендерной идентич-
ности, а также тексты электронной почты, которые рассматривались как самостоятельный жанр 
или как часть более широкого дистанционного общения. 

В результате изучения форумов, где осуществляется активное общение‐дискуссия на бытовые 
темы, некоторыми исследователями было установлено, что длина мужских сообщений в целом 
короче и их количество намного меньше. Мужчины чаще используют оскорбительные фразы, 
жаргонные выражения, утвердительные конструкции, отражающие их уверенность, средства са-
морекламы, иронии и сарказма, задают меньше вопросов и «высказывают меньше электронных 
извинений». Для мужской электронной коммуникации более характерна и ситуация «флейма», 
т.е. почтовой рассылки грубых и оскорбительных сообщений. Женскому электронному поведе-
нию свойственен так называемый модус вежливости. Женщины произносят больше извинений, 
благодарностей. Мужская речь, в свою очередь, лексически богаче, а синтаксические конструк-
ции сложнее. Для женских сообщений характерно использование глаголов, синтаксис же, наобо-
рот, более простой, лексические средства менее разнообразны, а также прослеживается тенден-
ция заменять существительные местоимениями [2–4]. 

Материалом для нашего исследования послужили интернет‐тексты, написанные на интер-
нет‐форумах как женщинами, так и мужчинами. Целью исследования стало выявление различий 
женской и мужской электронной формы коммуникации. Для анализа был использован материал 
форумов на сайтах www.woman.ru и http://ngs.ru/ [5–7]. Тема форумов на первом сайте касалась 
семейного бюджета (в этом обсуждении принимали участие в основном женщины) и особенно-
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стям знакомства мужчин с женщинами (в основном мужская аудитория), поэтому дискурс можно 
было охарактеризовать как бытовой. Но подобное однополярное исследование давало, на наш 
взгляд, недостаточно объективную информацию о гендерных особенностях виртуального обще-
ния – сфера нашей коммуникации гораздо шире. С целью расширить круг исследования был про-
анализирован форум, где обсуждались серьезные экономические проблемы, в связи с этим сти-
листика текстов имела научную и профессиональную направленность. 

Для анализа бытового дискурса нами было отобрано 50 сообщений (авторы писем по полово-
му составу делились поровну). Средний возрастной уровень участников форумов находился в 
промежутке от 20 до 40 лет. Родной язык – русский. Параметры анализа были обусловлены са-
мим дискурсом: уровень агрессивности, определяемый частотой использования этикетной лекси-
ки и ее отсутствием, а также лексикой, содержащей негативную коннотацию, лексическое разно-
образие (местоименный ряд, цветоинтерпретация, представленная в определенных лексемах), 
процент лексики, находящейся за пределами литературного языка (жаргоны, просторечия, об-
сценная лексика), разнообразие синтаксических конструкций, их протяженность, соответствие 
орфографическим и грамматическим нормам. 

Значимыми различиями на этом этапе исследования получились следующие характеристики: 
мужчины в два раза чаще, чем женщины, используют агрессивную лексику, представленную 
жаргонизмами, просторечиями‐зоонимами, слова, обладающие резкой негативной оценочностью 
(опять холодец – охлаждение в отношениях, куриные накрутки, соплежуйки, курицы, нищеброд-
ки, тупые, бабы, коряга, страшилки, салонные мрази, меня не улыбает, зажрался). Женщины пи-
шут чаще и практически всегда отвечают на вопросы, женские тексты длиннее, если вопрос ставит-
ся женщиной, то охотнее на него отвечают женщины, женщины используют гораздо больше эти-
кетных фраз, смайлы используются чаще женской виртуальной аудиторией, мужчины используют 
чаще тактику флейма, в речи мужчин больше встретилось также слов с частотой один, два. 

Сравнивая высказывания женщин и мужчин в текстах (условия выборки были те же), посвя-
щенных профессиональной тематике, мы пришли к выводу, что больше просторечий встречается 
в мужских текстах, от общего объема лексики 20% – просторечий у женщин (газетчик – журна-
лист, мыкаться – ходить) и 40% – у мужчин (баталия – ссора). Также было установлено, что 
наличие профессионализмов от общего объема употребляемых слов у мужчин больше, а именно 
60% (предприятия реального сектора), у женщин 40% (экономическая турбулентность). Наруше-
ния в построении синтаксических конструкций у женщин встречались реже – 20%, у мужчин 
40% – часто сложный, запутанный синтаксис. Ответы женщин в большинстве случаев опирались 
на аргументацию, примеры (70%). У мужчин ответы подкреплялись реальными примерами 
меньше (40%). Употребление нецензурных слов в темах научного (профессионального) дискурса 
не наблюдалось. При анализе профессионального дискурса выяснилось, что гендерные особен-
ности текстов менее различимы в научной и деловой сфере общения. Возможно, это связано с 
отсутствием эмоциональности данных сообщений. Этот вопрос будет более детально изучен на 
следующих этапах нашего исследования. 
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Аннотация: в данной статье на графическом примере логотипа Нижневартовского госу-

дарственного университета рассматривается роль цвета и формы в символике образователь-
ного учреждения. 

Ключевые слова: логотип, символ, цвет, форма, воздействие, целевая аудитория, архитипи-
ческий символ. 

Воздействие цвета и формы на создание нужного впечатления, мнения, отношения или пове-
дения у целевой аудитории сложно переоценить. «Цвет напрямую воздействует на психоинтел-
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лектуальное, эмоциональное состояние человека и его отношение к объектам или событи-
ям» [1, с. 94]. 

При разработке успешных брендов оптимизация цветового представления продукта является 
одной из серьезнейших задач. Особенно остро она стоит перед отечественными производителя-
ми, которым необходимо учитывать многообразие культурных и социодемографических разли-
чий у населения России. Поэтому оптимальный выбор доминирующего цвета или сочетания цве-
тов с учетом психологических, национально‐этнических, социальных, исторических, религиоз-
ных и культурных особенностей, характерных для региона, в котором проживает целевая ауди-
тория, позволяет существенно усилить воздействие рекламного послания. 

Швейцарский психолог М. Люшер большое внимание уделял исследованию влияния цвета на 
психическое состояние человека. Он установил, что определенный цвет вызывает у человека 
вполне определенные эмоции и ассоциации: 

 красный – возбуждающий, активный, тепловой, энергичный, активизирует все функции ор-
ганизма, ускоряет ритм дыхания, повышает кровяное давление и др.; 

 желтый – бодрящий, тонизирующий, согревающий, стимулирующий деятельность цен-
тральной нервной системы, увеличивающий мышечную активность и др.; 

 зеленый – успокаивает, снимает напряжение, уменьшает кровяное давление, расширяет ка-
пилляры и др.; 

 синий – действует седативно, замедляет сердечную активность, интенсивное воздействие си-
него цвета может перевести успокаивающее действие в тормозящее, депрессию» [1, с. 107–108]. 

Таким образом, цветовые предпочтения отражают объективную потребность центральной 
нервной системы человека в энергетическом воздействии определенного цвета. 

Выделяют три основных типа цветовой символики: 
 цвет сам по себе, воспринимаемый изолированно от других форм и цветов; 
 цветовое сочетание, включающее два и большее число цветов, составляющих единое сим-

волическое целое, формирующих общий образ, в котором цвета воспринимаются не по отдель-
ности, а как единая неразрывная смысловая единица; 

 соединение цвета и формы представляет собой символику цветных форм, как абстрактных 
геометрических фигур (квадрат, круг, треугольник), так и реальных физических предметов (сим-
волика драгоценных камней). 

«Существует определенная зависимость между цветовым решением рекламы и восприятием 
человека. Цвет является важным элементом решения внешнего вида продукта и ее рекламного 
образа. При правильном выборе цветовой гаммы рекламное послание становится более успеш-
ным, особенно, если это фирменная цветовая гамма» [1, с. 121]. 

Для достижения максимального эффекта воздействия на психику, психологи рекомендуют 
применять не более двух разных цветов в рекламных целях. В то же время можно разнообразить 
цветовую гамму за счет близких, родственных им оттенков, так как такое цветовое родство не 
воспринимается как раздражающее, а вызывает ощущение цветовой последовательности. Умелое 
использование цвета способствует визуальному представлению выбранного продукта среди по-
тенциальных потребителей. 

Формы предметов и изображений также оказывают прямое эмоциональное воздействие на 
человека и его восприятие. В психологии хорошо известны приемы привлечения внимания за 
счет придаваемой объекту восприятия формы. Квадратная, круглая, прямоугольная, овальная, 
треугольная формы по‐разному формируют внимание зрителя, причем простые формы воспри-
нимаются лучше. 

На качество и скорость восприятия информации определенное влияние оказывают формы ли-
ний. Горизонтальные или вертикальные прямые линии ассоциируются у людей со спокойствием 
и ясностью, а изогнутые – с непринужденностью и изяществом. Зигзагообразные линии создают 
впечатление резких изменений, концентрации силы, быстрого высвобождения энергии. 

Часто при разработке логотипа, фирменной символики, рекламных материалов используются 
несколько геометрических форм. Рассмотрим значения некоторых из них: 

«Круг – самая распространенная геометрическая форма, используемая в логотипах. Круг 
представляет собой универсальную фигуру с точки зрения отсутствия ориентировки и направле-
ния, поэтому круг подсознательно ассоциируется с бесконечностью, и, в тоже время, с завершен-
ностью, гармоничностью, центрированием и целостностью. Кроме того, он является древнейшим 
архетипическим образом. 

Эллипс – несет символику инволюции и эволюции. При небольшом наклоне эллипс ассоции-
руется с напором, динамикой, стремлением вперед. Эллипс как геометрическая форма часто ис-
пользуется дизайнерами при создании проектов для молодых и динамично развивающихся ком-
паний и личностей. 

Квадрат – символизирует стабильность, уравновешенность, упорядочивание и комбинацию 
различных четырех ключевых элементов. Также квадрат несет символику простоты, и, в тоже 
время, прочности и стабильности. Форма квадрата довольно часто используется в логотипах се-
рьезных и крупных организаций. 

Треугольник – одна из наиболее распространенных и универсальных форм. Треугольник с 
вершиной вверх символизирует жизнь, жару, огонь и пламя. Равносторонний треугольник несет 
мужскую, солнечную, символику, выражающую стремление, власть и гармонию. Перевернутый 
треугольник несет женскую, лунную, чувственную символику. При взаимном пересечении тре-
угольники образуют гексаграмму, ассоциирующуюся с синтезом противоположностей» [3, с. 67]. 
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Для эффективности рекламных и PR‐акций, создания и продвижения брендов необходимо 
знать, как та или иная информация воспринимается человеком. Человеческое познание, происхо-
дит путем анализа процессов переработки информации: ощущение и восприятие, представление 
и воображение, память, мышление и речь и др. 

Важнейшим элементом познавательной деятельности человека является восприятие. Воспри-
ятие формирует целостное отражение в коре головного мозга предметов и явлений, которым 
присваиваются определенные понятия, обозначаемые словом, названием того, что человек вос-
принимает. 

При восприятии рекламной информации важная роль принадлежит созданию целостного об-
раза, который оказывает существенное воздействие на поведение потребителя. 

Таким образом, основная задача рекламы и PR состоит в создании у потребителей таких обра-
зов продуктов, которые побуждали бы их потреблять предлагаемый продукт в условиях конку-
ренции. 

«Большое значение в создании рекламного послания имеет язык визуальных образов. Он вос-
принимается легче и быстрее человеком и более точен в сравнении. Образы прямо обращены к 
чувствам человека, которые оказывают самое мощное воздействие на психику человека. 

Для достижения цели, рекламное предложение должно отвечать принципу целостности, то 
есть все элементы (логотип, заголовки, текст, верстка и общий образ) должны быть тесно взаи-
мосвязаны в рамках единой концепции» [3, с. 113]. 

Психологические исследования установили, что момент осознания принятия решения и раз-
решения проблемы происходит у человека мгновенно, в результате одновременного и комплекс-
ного восприятия совокупности взаимосвязанных факторов, а не отдельных элементов. Таким 
образом, именно единство факторов порождает решение в момент, когда субъект осознает нали-
чие и значение связей для него. 

Таким образом, многочисленные исследования в области психологии дают неопровержимые 
доказательства, что цвет и форма предметов оказывают прямое воздействие на подсознание че-
ловека, вызывают определенные ассоциации. Оптимальный выбор доминирующего цвета или 
сочетания цветов с учетом психологических, национально‐этнических, социальных, историче-
ских, религиозных и культурных особенностей, характерных для региона, в котором проживает 
целевая аудитория, позволяет существенно усилить воздействие рекламного послания. Для до-
стижения максимального эффекта послание должно отвечать принципу целостности, то есть все 
элементы символики должны быть тесно взаимосвязаны в рамках единой концепции. 

«Нижневартовский государственный университет на сегодняшний день является динамично 
развивающимся высшим учебным заведением и ведущим вузом Ханты‐Мансийского автономно-
го округа – Югры. 

Нижневартовский государственный университет обладает всеми необходимыми возможно-
стями для подготовки высококвалифицированных, востребованных и конкурентоспособных спе-
циалистов в различных отраслях образования и экономики региона Югра. 

Ориентация на целевую аудиторию абитуриентов региона обуславливает особенности прове-
дения PR‐кампаний среди школьников, их родителей, а также специалистов, планирующих по-
высит квалификацию или пройти переподготовку в своем регионе. Направленность на целевую 
аудиторию Югры отражена и в цветовом решении логотипа и символики. 

«Графическое изображение логотипа университета представляет собой шар в сине‐зеленых 
тонах, которые полностью соответствует цветам символики Ханты‐Мансийского автономного 
округа. Круг является архетипическим символом гармонии и совершенства, и подсознательно 
ассоциируется с завершенностью, гармоничностью, целостностью, надежностью и стабильно-
стью, и, в то же время с бесконечностью возможностей. Этот универсальный символ демонстри-
рует доступность университета для своих потребителей (абитуриентов, студентов), а также есте-
ственность и органичность, что подсознательно воспринимается как возможность его стать ча-
стью жизни» [2]. 

Простота символики логотипа также позитивно влияет на подсознание. В плоскости логотипа 
помещена книга как символ образования, на фоне которой размещено название вуза «НВГУ», 
шапочка магистра, символизирующая результат обучения и получение полноценного документа 
о высшем образовании. Также смысловую нагрузку несут элементы орнамента в стиле обских 
угров, год образования университета 1988, а также синие лучи в качестве подложки несут симво-
лику динамизма, активности и оптимизма, ощущение «все будет хорошо», что вполне соответ-
ствует целям университета. 

Цветовая комбинация, принятая в символике университета, в целом вызывает ощущение ста-
бильности, уверенности. Превалирование зеленого успокаивает, снимает тревогу и напряжение, 
что имеет немаловажное значение для восприятия символики абитуриентами, поскольку измене-
ния в жизни всегда вызывают повышенную тревожность. Синий цвет, оказывающий в больших 
количествах успокоительно‐тормозящее действие, в символике является дополнительным и лишь 
усиливает ощущение доверия к вузу. Гармонизирующее воздействие оказывают и сочетание то-
нов зеленого и синего в символике. 

Таким образом, в результате анализа символики Нижневартовского государственного универ-
ситета было обнаружено, что графическое изображение логотипа университета представляет со-
бой круг, который является архетипическим символом гармонии и совершенства, и подсозна-
тельно ассоциируется с завершенностью, гармоничностью, целостностью, надежностью и ста-
бильностью, и, в то же время с бесконечностью возможностей. Цветовая комбинация, использу-
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емая в символике университета, в целом вызывает ощущение стабильности, уверенности и дове-
рия за счет гармоничного сочетания тонов зеленого и синего цветов. На основе анализа соответ-
ствия цветовых предпочтений и психоэмоционального состояния человека можно охарактеризо-
вать целевую аудиторию, которую привлекает цветовое сочетание НВГУ как людей, нуждаю-
щихся в чувстве уверенности, настойчивости, самоуважении, самореализации, готовых к самоот-
даче, что соответствует возрасту целевой аудитории от 16 до 19 лет и от 30 до 35 лет. 
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Метафорическая организация загадки – это способ, используемый в культуре многих народов. 
«Большая часть загадок, – отмечает Н.А. Лавонен, – образована с помощью метафор... Самыми 
распространенными и, очевидно, древними являются метафоры загадки» [1, с. 88]. Метафориче-
ский способ организации загадки, как известно, превалирует в некоторых культурах, например, у 
русских [2], карел [1] и т.д. Один из наиболее употребительных в адыгской загадке являются 
описательный и метафорический типы. 

Закономерностью, присущей всем типам загадок, является соотнесенность текста загадки и 
отгадки. Отгадка, как известно, вторая, ответная реплика загадочного диалога. Помимо мотива-
ции на семантическом уровне – кодировка/раскодировка загадочного текста, отгадка также опре-
деляет порой стилистические черты самой загадки, формирует ее лексико‐фонетический облик. 
В метафорическом загадочном типе связь между текстом загадки и отгадки прослеживается на 
уровне образования и трансформации образа. Текст метафорической загадки расчленяется на две 
части: образную, представляющую собой иносказательное соотнесение предмета загадывания с 
предметом отгадывания, и вторую – описательную, которая описывает или указывает на реаль-
ные черты объекта загадывания. Например: БлапцIэ къарэ (1), къарэ убыд (2). Аркъэн (44) – Тем-
ная змея (1), темное ловящая (2). Аркан; Жьэгу дэсырилэ (2), фыз лъэщыджэ (I). Къубгъан (44) – 
Сидящая на печи (2) беременная женщина (I). Кумган. Вторая часть загадки мотивирована в от-
личие от первой – метафорической, так как уподобление той или иной метафоры достаточно 
произвольно, вторая часть, описывая реальные признаки объекта загадывания, вызывает нужные 
для отгадывания ассоциации. Она уточняет, корректирует образ‐метафору, обладающую доста-
точно широким пучком аналогий, сужает круг возможных ассоциаций. Вторая часть текста за-
гадки – как бы связующее звено между ее образной частью и отгадкой. Вторая часть загадки мо-
жет быть и образной, и прямой, например: Ди бадзэ гуп жыг щхьэкIэщ. Бжьэ – Наша компания 
мух на верхушке дерева. Пчелы; Шэдым пхъэбгъу хэлъщ, ар фыркъым, гъущIэркъым, псы 
хыхьэркъым, улъииркъым. Бзэгу – В грязи доска лежит, она не гниет, не отсыревает, не пересы-
хает, не ржавеет. Язык. Щагу гузэгум Iатэ дэт, ыпэкIэ уеплъымэ, куахъо, икIыбкIэ уеплъымэ, 
пхъэнкIыпхъ. Тьэчэтыхъу – Посреди двора стог стоит, впереди посмотришь – вилы, сзади – ве-
ник. Индюк. Внешне парадоксальное утверждение о демотивированности (семантической и 
функциональной) загадки, о существовании ее в целях проверки знания единого в данной языко-
вой культуре кода, метаязыка, и одновременно, описание механизма определенной семантиче-
ской обусловленности текста загадки и отгадки разрешимы с помощью указания на два фактора: 
во‐первых, как уже говорилось, большинство метафор‐уподоблений выбраны произвольно, хотя 
именно метафоре принадлежит функция доминанты всей структуры загадки; мотивирована же 
вторая часть, обладающая определенной семантической и стилистической функцией. Во‐вторых, 
многие загадки, без сомнения, были созданы в период утраты этим жанром сакрального характе-
ра (рудименты этой сакральности вычленимы), когда загадка обрела функцию интеллектуальной 
игры. Различные объекты в загадке могут быть уподоблены одним и тем же предметам, другими 
словами, некоторые метафоры более продуктивны. Существование нескольких объектов прило-
жения для одного образа (или готового текста) не есть свидетельство разрушения жанра, а, ско-
рее, закономерность функционирования фольклора, когда наиболее удачные образы, поэтические 
фигуры воспроизводятся чаще, чем другие, пока не станут символами. К числу наиболее продук-
тивных метафор относятся: «лэгъуп цIыкIу» – «маленький котел», «фыз» – «женщина», «фызыжь 
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цIыкIу» – «маленькая старушка», «мэл цIыкIу» – «маленький баран», «мэл хужь» – «белый ба-
ран», «вы» – «вол», «пIырыпI» – «физалис» и т.д. Наряду с соотнесенностью одного и того же 
образа к различным предметам уподобления наблюдается и обратная закономерность – «продук-
тивность» предмета отгадывания, когда для одного объекта загадывания создавалось несколько 
разных текстов загадок. Это явление синонимии загадок. Ниже приведены отгадки, с количе-
ством синонимических текстов не менее трех: бабыщ (4), бажэ (3), бдзэжьей (4), бгыкъу (4), блэ 
(3), быдз (3), гу (5), гуэ‐гуш (5), гъуэгу (4), джэдыкIэ (I0), джэду (4), дзэ (5), дыгъэ (5), жыхапхъэ 
(5), къэб (5), къубгъан (5), кхъуей (6), бзу (3), кIэртIоф (4), кIыгуугу (4), лъахъш (5), мазэ (4), ма-
фIэ (6), мыл (5), мафIэгу (6), нэ (4), набдзэ (3), псы (7), пхъэIэщэ (5), пцIащхъуэ (7), пIырыпI (5), 
Iэнэ (4), тхьэкIумэкIыхь (6), уэздыгъэ (4), уэс (4), ужьгъэ (3), фоч (4), кIэрахъуэ (3), хьэндыр-
къуакъуэ (6), цыкIуэкI (3), щхьэл (5), шыгъу (9), шындырхъуо (4), щIы (3), Iэпхъуалъэ (4), Iэжьэ 
(7), IункIыбзэ (5). 

При соотнесении предполагаемых синонимических текстов не учитываются варианты, харак-
теризующиеся общностью структуры, композиции, лексики, различия в которых незначительны, 
нерелевантны, типа: КIэн‐кIэну зэрыс, Сосрыкъуэхэ я хьэщIэ. Лъахъш – Альчик к альчику – гос-
тья Сосруковых. Очажная цепь; КIэн‐кIэну зэрыс, Мысрокъуэхэ я хьэщIэ. Лъахъш – Альчик к 
альчику сидит – гостья Мисроковых. Очажная цепь. Таким образом, для адыгской загадки харак-
терна развитая омонимия и синонимия текстов. Особым видом загадок‐омонимов являются все 
эротические, двусмысленные загадки, которые в зависимости от ситуации употребляются в од-
ной из своих ипостасей. Аналогия, ассоциация образной части загадки с объектом отгадки может 
строиться на основании общих для обоих признаков: сходство по форме, цвету, общность функ-
ции, единство способов изготовления, материала, сходство движений, действий. Например: Ди 
кхъуэщын тхъу изщ. Быдз – Наш кувшин полой масла. Грудь. Аналогия основана на внешнем 
сходстве объекта загадывания и образа загадки. Зи дамэхэр зыгъэуфафэу, зи пкъыр изымыч къу-
анщIэ. Жьы щхьэл – Грач, который крыльями машет, а туловище от земли оторвать не может. 
Ветряная мельница. Сходство движений, производимых объектом загадывания, позволяет отне-
сти его к образу одушевленного существа – птицы. Шэджэм адрыщIкIэ уеплъмэ – цей плъыжь 
къедзащ. Пщыхьэщхьэ пшэплъ – На ту сторону [реки] Чегема посмотришь – красная черкеска 
висит. Вечерняя заря. Образ загадки и объект загадывания соотнесены по цвету. 

Иногда метафора разворачивается в симфору, например: Зэкъуэшищ псыхъуэм кIуауэ: тIум 
загъэпскI зыр йоплъри псы Iуфэм деж щылъщ. ПэгунитIрэ пхъэхьрэ – Три брата на речку пошли: 
двое купаются, один на берегу лежит, смотрит. Ведра, коромысло. 

Таким образом, обусловленность художественной формы загадки, в частности ее образной 
части, семантическими требованиями демонстрирует механизмы и способы, присущие адыгско-
му языковому мышлению, его стандарты, методы организации иносказания, образного описания. 
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В творчестве Д.П. Ознобишина 1840 – 1860‐х гг. проявляется стремление к преодолению 

жестких жанровых рамок, к созданию синтетических художественных форм, к соединению ро-
мантических и реалистических черт. Г. В. Косяков указывает: «Лирическая ситуация в русской 
романтической поэзии постепенно получает личностную, психологическую обусловленность, 
приобретает динамику и диалектику…» [1: с. 9]. Конкретизация лирической ситуации проявляет-
ся в таких лирических текстах Ознобишина 1840‐х гг., как «Гондольер (венецианская баркаро-
ла)» (1840), «Две могилы» (1841), «21 июня» (1847). 

В творчестве Ознобишина мотивный комплекс Италии является магистральным и многогран-
ным. Он представлен в послании Ознобишина «Северный певец» (1833), обращенном к С.П. Ше-
выреву, в элегии «Сальватор Роза» (1833), где итальянская природа предстает гармоничной и 
охранительной сферой неги, отдохновения. Для Ознобишина, как и для других русских романти-
ков, итальянская природа – это откровение в земном мире гармонии, рая. Стихотворение Озно-
бишина «Гондольер (венецианская баркарола)» является вольным переводом произведения 
французского поэта К. Делавиня «Le gondolier». В произведении Ознобишина проявляются чер-
ты баллады и песни. Стремление отразить местный колорит мы видим в жанровом определении 
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песни – «венецианская баркарола». Русский романтик стремится и к топографической точности, 
упоминая достопримечательности Венеции, в частности, Риальто – самый первый мост через 
Гранд‐канал. Для воссоздания местного колорита Ознобишин указывает характерные для быта и 
нравов венецианцев детали: «Очи в маске – ярче звезд…». 

Экспрессию и динамику тексту придает диалог гондольера и красавицы. Русский романтик ис-
пользует звуковые и лексические анафоры, синтаксический параллелизм, вопрошания, восклицания и 
паузы, воссоздавая диалог юных героев. Ознобишин использует традиционный для романтиков па-
раллелизм в изображении человеческих переживаний и природы – наступающего утра: «Море от часу 
синей…». Пейзажные детали в этой связи фокусируют переживания героев. Важную роль в образности 
анализируемого лирического текста выполняют акустические и колористические образные детали. 

Акустические и колористические образные детали помогают отразить полноту любовного 
чувства, которую обретают герои («мир блаженства», «дремлет упоенный»). Верный романтиче-
ской традиции, Ознобишин после кульминации, связанной с любовным упоением, стремительно 
вводит развязку – гибель юного гондольера. В лирическом тексте отражены магистральные мо-
тивы, соотнесенные с Италией в русской и западноевропейской романтической литературе: 
страсть, измена, месть, смерть. Венеция в представлении западноевропейских и русских романти-
ков – это карнавальное пространство, где часто сферы эроса и смерти нераздельны. В образе вене-
цианки далеко не случайны детали, связанные с карнавалом: маска, мантилья («шелк с жемчужной 
бахромой»), покров. Героиня воплощает в единстве таинства Красоты, Страсти и Смерти. В произ-
ведении Ознобишина юный гондольер обретает такую полноту бытия в любви, после чего даль-
нейшая земная жизнь лишена смысла, поэтому вполне закономерной становится его гибель. 

Лирический текст Ознобишина «21 июня» может быть охарактеризован в жанровом отноше-
нии как исповедь. Экспрессивный поэтический синтаксис данного лирического текста характе-
ризуется обилием риторических вопросов и восклицаний. В данном произведении мы видим 
биографическую объективацию лирических ситуаций странничества и расставания с родиной: 
впечатления от путешествия на пароходе, прощание с родиной, горечь утраты близкого человека. 
Лирическая объективация проявлена в названии, которое подчеркивает значимую веху в биогра-
фии лирического субъекта. Лирическая тема в произведении Ознобишина начинает свое разви-
тие с контраста свободной морской стихии и человека. В поэтическом отношении произведение 
Ознобишина близко элегии Е. А. Баратынского «Пироскаф» (1844), где лирическая ситуация 
морского путешествия помогает раскрыть противоречивый мир лирического героя. 

Обилие глаголов в первой строфе произведения Ознобишина передает стремительность, дви-
жение парохода, морской стихии и человеческой души. Стремительность и свобода, окружаю-
щие лирического героя, порождают его стремление к преодолению духовной боли. Лаконичный 
пейзаж сменяется лирическим откликом, рефлексией, стремлением к самопознанию, в связи с 
чем и возникает тональность вопрошания. Из состояния рефлексии, интроспекции лирическому 
герою помогает выйти ребенок – ценностное звено между микрокосмосом лирического героя и 
макрокосмосом. Сострадание к ребенку, стремление постичь его переживания помогают ввести то-
нальность диалога, осознать общность духовной боли. Лирический герой преодолевает горечь утраты 
через любовь к ребенку, через постижение таинства продолжения жизни в потомках, в смене поколе-
ний. После воскрешения прошлого лирический герой обращается в будущее, к новому. 

Стихотворения «на случай» и послания Ознобишина этого периода, как правило, приурочены 
к какому‐либо событию или отражают яркое переживание поэта. К таким стихотворениям отно-
сятся, например, «Цыганка в церкви», «Часовне Летнего сада в С. Петербурге», созданные в 
1867 г. Стихотворение «на случай» «Цыганка в церкви» построено на контрастах молитвенного 
переживания и страстного, чувственного порыва, соблазна: 

Молиться хочешь, а цыганка 
Вас жжет сверканьем блудных глаз! [2, с. 533]. 
Личное местоимение «вас» позволяет субъективному опыту лирического субъекта соединить-

ся со зрительным ощущением, возникающим у читателя. Поэт обращается к традиционному ме-
тафорическому сближению страсти и огня, но включает его в достаточно конкретный образный 
ряд. Данное метафорическое сближение акцентировано звукообразом («жжет»). Лирическая тема 
развивается в контексте антитезы сакрального топоса и страсти. 

Стихотворение «на случай» «Часовне Летнего сада в С. Петербурге» событийно соотносится, 
во‐первых, с неудавшимся покушением на императора Александра II, во‐вторых, с постройкой 
часовни в память о спасении русского самодержца. Поэт видит в спасении царя «Промысла свя-
того силу». Лирический субъект позиционирует себя как часть ликующего народного хора: «Ли-
куй, Россия! Здрав твой Царь!». Данное стихотворение «на случай» продолжает традиции торже-
ственных од: поэт активно использует церковнославянскую лексику («в день благодаренья»). 
При всей политической окраске произведения Ознобишина, посвященные русским царям, отра-
жают конкретные переживания лирического субъекта. 

Итак, лирика Ознобишина отражает основные этапы развития русской поэзии XIX в., смену 
литературных методов и стилей. В творчестве русского поэта мы видим постепенный отход от 
жанрового характера мышления. Его поздние лирические тексты имеют, как правило, синтетиче-
скую жанровую природу, являются стихотворениями «на случай». 
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Советская сатирическая печать зарождалась на волне революций и гражданской войны. 
Уже в период Первой русской революции выходило достаточное количество политически и 

идеологически разнонаправленных сатирических изданий: пролетарские, буржуаз-
но‐демократические, радикально‐демократические, буржуазно‐либеральные и др. 

В революционные дни 1905 г. по инициативе А.М. Горького предпринималась первая попыт-
ка создания сатирического журнала большевистского направления. Журнал «Жало», вышедший 
под идейным руководством А.М. Горького в самый канун Московского вооруженного восстания, 
четко наметил новую, социалистическую тенденцию в русской сатирической журналистике, и 
сыграл заметную роль в развитии пролетарской сатиры. 

Радикально‐демократическую печать представляли следующие сатирические издания: 
«Овод», «Вихрь», «Булат», «Зритель», «Дятел». 

«Стрелы», «Сигнал», «Пулемет» представляли либеральное направление сатиры. 
Крестьянско‐народническими сатирическими журналами являлись «Ворон», «Буревестник» и др. 
За период 1905–1907 гг. вышло около трехсот сатирический печатных издания. Но с затишь-

ем революции пришел и резкий спад среди сатирических изданий. Как отмечает Л.А. Спиридо-
нова к 1907 году остались лишь «ветераны русской юмористики: «Стрекоза», «Будильник», 
«Шут», «Осколки» [1, с. 90]. 

Особенно в этот период начала укреплять свою позицию пролетарская сатирическая печать. С 
позиций пролетарской партийности пролетарские сатирики бичевали самодержавные порядки, 
буржуазию, осмеивали либералов. 

«Оценивая царскую действительность с позиций самого революционного и прогрессивного 
класса, – пишет С.И. Стыкалин, – пролетарские сатирики немало потрудились, раскачивая про-
гнившие устои царизма, звали массы на решительный штурм обветшавшего самодержавия и 
идущего ему на смену капитала, способствовали утверждению новых форм жизни» [2, с. 14]. 

Если говорить о сатире эпохи гражданской войны, которая тоже внесла вклад в становление 
советских сатирических изданий, то она была почти сплошь газетной и листково‐плакатной. 
Объяснялось это прежде всего той исключительной злободневностью и оперативностью, кото-
рых требовали бурно развивающиеся события военного времени. Журналистская практика пер-
вых месяцев гражданской войны подсказывала один путь – путь органической связи сатириче-
ского издания с массовой газетой и ее читателями. Центральные и армейские газеты, РОСТА, 
агитационно‐пропагандистские отделы, занимавшиеся изданием листовок и плакатов, открывают 
широчайшее поле деятельности для советских сатириков. 

В качестве примеров подобных изданий А.М. Максимов приводит сатирико‐юмористический 
журнала «И смех и грех», который выпускал штаб 3‐й армии в 1919 г. и сатирический красноар-
мейский журнал «Красный шмель», издававшийся политотделом Западного фронта в 
июнь‐сентябре 1920 г. 

Именно по такому пути и пошел коллектив «Красной газеты», организовавший с августа 
1918 г. регулярный выпуск еженедельного сатирического приложения «Красная колокольня», 
выходившая в Петрограде с 4 августа по 15 сентября 1918 г. Прочная связь с авторским активом 
газеты, с массовым читателем, обширный приток читательской информации – все это позволило 
превратить «Красную колокольню» в подлинно массовый орган боевой, злободневной пролетар-
ской сатиры. 

Организатором и редактором «Красной колокольни» был В.В. Князев. 
На страницах журнала находила отражение тема гражданской войны, борьбы с белогвардей-

щиной и иностранными интервентами. Ряд выступлений посвящены критике недостатков работы 
советских органов. 

Тем не менее этому изданию суждено было сыграть важную роль в поисках правильных пу-
тей формирования сатирической периодики. По такому же пути вскоре пошли и организаторы 
армейских сатирических журналов («Красный шмель», «Красная звезда» и др.). Такой же путь 
использовали редакции некоторых губернских газет («Губметла» и др.). 
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Говоря о складывающихся тенденциях в сатирической печати времен гражданской войны, 
стоит отметить тот факт, что в ряде редакций возникали планы издания сатирических приложе-
ний, которым суждено будет в дальнейшем сыграть огромную роль в создании советской сати-
рической журналистики. 

Если говорить о вкладе в становление и определение советской сатирической печати, который 
дали Первая русская революция и Гражданская война, то их общий вклад не так велик, как вклад, 
который принесла Октябрьская революция. Именно с ней появились те люди, которые впослед-
ствии были лицом советской сатиры. 

М.В. Шкондин, говоря о данном периоде, отмечает, что «с победой социалистической рево-
люции в России печать становится одним из важных компонентов советской политической си-
стемы. Она одно из средств связи партии с широкими массами трудящихся, государственными 
органами и общественными организациями, одно из средств партийного руководства социали-
стическим строительством. Если до победы Октября печать являлась мощным орудием партии в 
руководстве политической борьбы пролетариата, угнетенных и эксплуатируемых, то в послеок-
тябрьский период партийное руководство массами наполняется новым содержанием, связанным 
с созидательной деятельностью трудящихся» [3, с. 41]. 

С.И. Стыкалин в своей работе «Советские сатирические журналы 1917–1919 гг.» говорит о 
том, что у истоков советской сатирической журналистики стояли издания: «Соловей», «Красный 
дьявол», «Гильотина». 

Первый советский сатирический журнал «Красный дьявол» издавался в Петрограде  
в 1918–1919 гг. Имел постоянный подзаголовок – «Еженедельный рабочий журнал юмора и са-
тиры». Редактор – Л.Г. Бродаты. 

В остроумных, политически острых карикатурах Л.Г. Бродаты, в сатирических текстах сати-
рики журнала высмеивали многочисленных врагов молодой Советской республики, иронизиро-
вали над Учредительным собранием. Разоблачались меньшевики, правые эсеры. 

Затрагивались вопросы международной политики. В карикатурах Л.Г. Бродаты, в произведе-
ниях других авторов вскрывалась империалистическая сущность военных обязательств царизма 
по отношению к своим «союзникам», отстаивалась идея выхода Советской республики из войны 
с Германией и т. п. Журнал показывал растущую мощь международного пролетариата. 

Еженедельный журнал сатиры и юмора «Гильотина» выходил в Петрограде в апреле – июле 
1918 г. Редактор – издатель О.Л. д» Ор. 

Один из первых советских сатирических журналов, возникших после победы Великой Ок-
тябрьской социалистической революции. Организатор, издатель и редактор его, старый журна-
лист‐сатирик О.Л. д» Ор (О.Л. Оршер), являлся представителем той части русской литератур-
но‐художественной интеллигенции, которая после Октября оказалась в числе активных строите-
лей новой, советской культуры. 

С первого же номера его отличительной чертой являлась яркая антибуржуазная направленность, 
боевой наступательный дух, нетерпимость к тем силам, которые мешали развитию новой жизни. 
Особенно резко сатирики журнала выступали против буржуазной интеллигенции, значительная часть 
которой после победы Октябрьской революции перебежала в лагерь контрреволюции. 

«Сатирики журнала развенчивали так называемую «святую» русскую интеллигенцию – пи-
шут Стыкалин С.И. Кременская И.К., – которая кичилась своими мнимыми заслугами перед 
народом, кричала о верности народу, а на деле предала его интересы, клеветала на него, скати-
лась в лагерь контрреволюции» [2, с. 35]. 

Редакция намеревалась сделать свой журнал еженедельным сатирическим изданием. Однако 
материальные трудности не позволили претворить это намерение в жизнь. Еще одним недостат-
ком «Гильотины» как отмечается в справочнике Стыкалина С.И. Кременской И.К. «являлась, в 
отличие, например, от «Красного дьявола» или «Красной колокольни», слабая связь с массами. 
Журнал почти целиком делался сатириками‐профессионалами, не использовал той страсти к 
творчеству вообще, к сатирическому в частности, которой были охвачены трудящиеся, впервые 
почувствовавшие себя хозяевами жизни» [2, с. 37]. 

Последний, пятый номер «Гильотины» был заполнен главным образом произведениями само-
го редактора‐издателя. 

Первый советский журнал пролетарской сатиры «Соловей» выходил в Москве в декабре 
1917 г. – феврале 1918 г. 

Редакторы – Л. Вражский и В. Орловский, со второго номера – Л. Вражин. 
К участию в журнале были привлечены Д. Бедный, В.В. Князев, В.В. Маяковский. Первый номер 

появился в воскресенье 24 декабря. Он открывался знаменитым двустишием В.В. Маяковского: 
«Ешь ананасы, рябчиков жуй, 
День твой последний приходит, буржуй». 
Рисунок на обложке говорил об обреченности буржуазии, о торжестве победившего народа – 

рабочих, крестьян и солдат. Теперь и они, свидетельствовал другой рисунок, могут наслаждаться 
трелями соловья. Однако редакция «Соловья» не настраивала массы на благодушный лад. Про-
летарский соловей должен, по ее мнению, не только услаждать слух. Он обязан встать в строй 
борцов за народное дело, освистывать всех, кто мешает народу строить новую жизнь. 

Главный же удар наносился по буржуазии. 
Находила место критика неорганизованности в работе. 
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Говоря о том, что революции и Гражданская война повлияли на становление советской сати-
рической журналистики, мы можем обозначить этот факт как фактор исторически сложившихся 
обстоятельств. Но существует еще идеологический фактор, который тоже имеет значение в дан-
ном контексте. И под данным фактором мы подразумеваем фигуру В.И. Ленина, который возла-
гал большие надежды на печать как таковую, в том числе сатирическую. 

В.И. Ленин с первых же дней существования Советского государства в условиях беспощад-
ной войны с внешней и внутренней контрреволюцией требовал от советской печати активно вли-
ять на повышение самодисциплины трудящихся, вскрывать и беспощадно клеймить недочеты 
хозяйственной жизни страны. В.И. Ленин призывал «наряду с беспощадным подавлением 
насквозь лживой и нагло‐клеветнической буржуазной прессы» [4, с. 52] систематически вести 
работу по созданию «такой прессы, которая бы не забавляла и не дурачила массы политическими 
пикантностями и пустяками» [4, с. 52], а выносила бы на суд массы вопросы повседневной жизни 
страны. Советская печать, учил В.И. Ленин, должна объявить революционную войну дезоргани-
заторам народного хозяйства, выносить на черную доску отсталые фабрики, которые после 
национализации оставались «образцом разброда, распада, грязи, хулиганства, тунеядства» [4, с. 
54], изобличать тех, кто продолжает сохранять капиталистические привычки. 

В.И. Ленин указывал на то, что образ, картина действительности, созданная на страницах га-
зет, журналов, должна помочь пролетариату «подробно познакомиться со всеми сторонами поли-
тической жизни» [4, с. 73], со всеми сторонами «деятельности и жизни всех классов, слоев и 
групп населения» [4, с. 69], с деятельностью их политических институтов. То есть здесь мы не 
исключаем воздействующей роли советской сатиры, при непосредственном участии советской 
власти на массовое сознание. Ведь «сатира является средством воздействия… Механизм осу-
ществляется за счет подачи явления под определенным авторским углом» [5, с. 408]. В нашем 
случае «авторский угол» может пониматься гораздо шире, чем просто авторский, то есть принад-
лежащий непосредственно автору. Возможность для систематического наблюдения за деятельно-
стью различных классов, групп и слоев, для систематической оценки этой деятельности давала 
пролетариату рабочая печать. 

Важную роль в агитации, по мнению В.И. Ленина должны были играть политические обличе-
ния эксплуататорских классов, их партий, государственных институтов, справиться с чем может 
только сатирические издания. 

Эти советы В.И. Ленина служили практическим руководством для советских сатириков с пер-
вых же лет существования Советского государства. 

По своему содержанию, целевой направленности, боевой пролетарской партийности и насту-
пательному духу советская сатирическая журналистика явилась совершенно новым, принципи-
ально отличным явлением в русской печати. В советском обществе, покончившем с эксплуатаци-
ей, бесправием и всякой несправедливостью, социальная функция сатиры в корне изменилась. 
Отпала необходимость в обличении социальной системы. Основной задачей сатиры стало укреп-
ление нового строя, борьба против сил, враждебных этому строю, против недостатков жизни и 
антиобщественных поступков людей. 

Причины развития советской сатирической печати – это исторические сложившиеся обстоя-
тельства (революции и Гражданская война), а также люди, стоявшие у истоков советской журна-
листики и создававшие прасоветские сатирические издания, которые, несмотря на то, что им 
пришлось столкнуться с рядом трудностей, не опустили руки, а продолжили развивать данное 
направление журналистики с помощью накопленного опыта. «Молодая советская сатира, – пи-
шут С.И. Стыкалин и И.К. Кременская, – закалилась и окрепла в непримиримой и ожесточенной 
борьбе с антисоветской клеветнической «сатирой» буржуазии, отравляющей сознание масс. И 
когда представляешь себе те объективные трудности, которые стояли на пути советской сатиры в 
этот период истории, невольно преклоняешься перед гражданским мужеством и самоотвержен-
ностью энтузиастов, взявших на себя миссию ее становления» [2, с. 30]. 

И самой главной причиной было то, что правящая партия нуждалась в средстве, с помощью 
которого она могла влиять на массы и идеологически их направлять в нужном направлении. 
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Становление науки о понимании неразрывно связано с необходимостью толкования высо-
козначимых текстов культуры, к каковым безусловно относятся и библейские тексты. Библия 
является Священным Писанием для последователей иудейской (Танах) и христианской (Ветхий и 
Новый Заветы) религий. На протяжении нескольких тысячелетий ее подробно исследуют фило-
софы, филологи и психологи, богословы и ученые крупнейших мировых университетов, духо-
венство и миряне, представители всех социальных слоев. В чем же трудность работы с текстом, и 
в частности, со священным текстом? Существуют ли единые и нерушимые базовые принципы и 
разработанная методология понимания? Корректно ли утверждать о прогрессе в герменевтике? 
На эти вопросы пытаются найти ответ представители ряда наук. Безусловно, филология занимает 
среди них одну из ключевых позиций. 

С.С. Аверинцев (культуролог, философ, поэт, филолог) описывает миссию филологии следу-
ющим образом: «Долг филологии состоит в конечном счете в том, чтобы помочь современности 
познать себя и оказаться на уровне своих собственных задач…Филология есть «строгая» наука, 
но не «точная» наука. Ее строгость состоит не в искусственной точности математизированного 
мыслительного аппарата, но в постоянном нравственно‐интеллектуальном усилии, высвобожда-
ющем возможности человеческого понимания. Одна из главных задач на земле – понять другого 
человека, не превращая его мысль в поддающуюся «исчислению» вещь, ни в отражение соб-
ственных эмоций. Филология есть служба понимания» [1, с. 98–102]. Таким образом, филологи-
ческая герменевтика рассматривается ученым как деятельность, осуществляемая интерпретато-
ром не только в технологическом, формально‐логическом, но и в этическом измерении. 

Вступление в круг понимания многими авторами рассматривается как путь этического и ду-
ховного самосовершенствования. При этом центральный принцип означенного понимания гла-
сит: «освоить духовный мир чужой эпохи филология может лишь после того, как она честно 
примет к сведению отдаленность этого мира, его внутренние законы, его бытие внутри самого 
себя…» [1, с. 98–102]. Здесь существенной значимостью обладают доверие интерпретатора к 
тексту, открытость читателя (новым) смыслам. 

Герменевтика – это также наука о кодификации и декодировании процессов, которыми мы, как 
правило, пользуемся неосознанно при распознавании смысла и смыслов текста [cf. 2, cc. 91–92 etc.]. 
Чем больше обнаруживается трудностей в процессе понимания, тем очевиднее становится необ-
ходимость герменевтики, особых герменевтических техник и схем интерпретации [4; 3]. 

На пути мгновенного достижения понимания исходного значения слов и актуальных смыслов 
Священного Писания встречается множество препятствий в виде особых обстоятельств ситуации 
понимания. Назовем некоторые из них. 

Языковой барьер – весомое препятствие для адекватного восприятия библейского текста. 
Библия написана на еврейском, арамейском и греческом языках, которые отличаются по своей 
структуре, лексическому составу и идиоматике, например, от современного русского языка. 

Разрыв во времени, отделяющий нас от авторов оригинального текста и его первоначальных 
читателей. 

Цивилизационные различия, разделяющие мир древних иудеев и современную цивилизацию. 
Каждый человек воспринимает реальность сквозь призму условий и стиля жизни, своей культур-
ной традиции и особенностей личного опыта. Игнорирование того факта, что особенности биб-
лейской культурной среды, наше собственное современное окружение и различия между ними 
влияют на восприятие, может привести и приводит к искажению понимания слов и действий ге-
роев библейского повествования. 

Мировоззренческая дистанция. Взгляды на жизнь, быт, природу вселенной в одной культуре 
отличаются от взглядов в других культурах. Чтобы верно передать и воспринять послание из 
одной культурной эпохи в другую, переводчик и читатель должны учесть сходства и различия в 
картинах мира и «языках культур». Таким образом, герменевтика необходима по причине суще-
ствования исторической, культурной, языковой и мировоззренческой дистанций, которые пре-
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пятствуют автоматическому пониманию Священного Писания современным человеком невысо-
кого уровня становления герменевтических готовностей. 

Особая трудность в понимании духовного, глубинного смысла Писания – содержащаяся в нем 
возвышенная тайна Божественной премудрости, которая не входит в сознание человека без ду-
ховного подвига очищения сердца и ума [6, с.12‐13]. В разработке вопросов последнего рода в 
рамках христианской традиции приоритет принадлежит сочинениям Оригена и отцов церкви. 

Но представим себе современного человека, который открывает Библию с тем, чтобы прочи-
тать священный текст и разобраться в нем. Открывая книгу, он уже опирается на свои представ-
ления и ожидания, которые во многом определяют для него понимание текста. С другой сторо-
ны, новое и более полное прочтение оказывает влияние на его изначальное представление о тек-
сте. Процесс понимания начинает челночное движение по кругу, который в филологии и называ-
ется герменевтическим. 

Глубокая разработка и введение понятия герменевтического круга в современный научный 
оборот ассоциируется с именами известных немецких исследователей – филолога и философа 
Г.Ф.А. Аста (1778–1841) и филолога, философа, теолога и проповедника Ф.Д.Э. Шлейермахера 
(1768–1834). В своих трудах Шлейермахер разграничил грамматическую (грамматический уро-
вень понимания текста) и психологическую (понимание мыслей и чувств другого) герменевтику. 
Они тесно взаимосвязаны друг с другом, но не равнозначны [9, с. 100]. 

Чаще всего понятие «герменевтический круг» объясняется в терминах взаимоотношений ча-
сти и целого: фрагмент воспринимается только в контексте целого произведения, и наоборот, он 
же уточняет наше понимание всего текста. В ХХ веке диалектика означенных отношений полу-
чила дальнейшее осмысление в виде интерпретационной техники «разрыва герменевтического 
круга» [5, c. 64–68], при котором отдельные грани понимаемого выступают опорой для критиче-
ской рефлексии над смыслом целого и смыслами остальных граней. 

Вместе с тем, в сфере библейской герменевтики выдвигаются и другие значимые варианты 
интерпретации принципа герменевтического круга. Если трактовать понятие «герменевтический 
круг» к Священному Писанию в свете рассматриваемого соотношения веры и знания, то получа-
ется интересный процесс, который описал библеист Л. Мадж: «мы проходим полный круг: от 
наивного восхищения текстом, в котором свидетельство сохранено в поэтической форме, к кри-
тическому анализу, который помогает нам преодолеть идолопоклонство и догматизм, и далее к 
посткритическому этапу, когда мы сами начинаем свидетельствовать» [8, с. 27]. 

Одной из основанных на идее герменевтического круга инновационных разработок в области 
библейской герменевтики выступает модель герменевтической спирали, представленная 
Г.Р. Осборном [7]. Она раскрывает важнейший принцип с работы со Священным Писанием – 
принцип подчиненности интерпретатора в отношении к авторитету Священного Писания. Чита-
тель в процессе изучения Библии задает ей вопросы, на которые постепенно получает ответы. 
Полученные ответы наталкивают его на новые вопросы и тогда схема герменевтического круга 
обретает вид спирали. 

Герменевтика рождается из необходимости, осознанной потребности и стремления понимать, 
из усилий к пониманию и опыта понимания и непонимания. Библейская герменевтика и экзеге-
тика развиваются на протяжении многих веков, и это неостановимое движение души к понима-
нию совершенно естественно и закономерно. Человечество в разные эпохи пытается найти отве-
ты на сложнейшие «интуитивно волнующие» вопросы о бесконечности человеческого бытия, о 
добре и зле, о критериях нравственности поступков и о смысле жизни. Библия – источник, в ко-
тором многие ищут Истину. Истина Священного Писания нередко открывается человеческому 
пониманию не сразу; она настолько богата и глубока, что требует постоянных усилий для пони-
мания, верной интерпретации и практического воплощения смыслов Слова Божия в праведной 
земной жизни. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме овладения китайскими студентами русским язы-
ком на начальном (предвузовском) этапе. В работе анализируются некоторые особенности 
грамматического и лексического строя русского и китайского языков, выделяются основные 
языковые особенности и различия, которые приводят к трудностям при изучении китайцами 
русского языка. Обосновывается также необходимость учета родного языка при выборе мето-
дов объяснения грамматического материала и работы над лексикой. 

Ключевые слова: обучение китайских студентов, языковые трудности, способы семантиза-
ции лексики, грамматические различия языков. 

Процесс овладения языком, как известно, включает несколько этапов, каждый из которых 
имеет свои цели и задачи, приемы и методы обучения. Каждый этап обучения характеризуется 
определенной завершенностью в рамках планируемого уровня владения языком. В данной статье 
нас интересует начальный этап обучения, который в системе российского вузовского образова-
ния называется подготовительным. На данной стадии обеспечиваются элементарный и базовый 
уровни владения языком. Здесь мы будем говорить об обучении китайских студентов русскому 
языку как иностранному с «нуля». 

Основной целью обучения на факультете довузовской подготовки является формирование у 
иностранных студентов коммуникативной компетенции, умений и навыков русской речи. Опыт 
работы с китайскими студентами, приехавшими в Россию и приступившими к изучению русско-
го языка, показывает, что они испытывают значительные трудности в обучении. 

Можно выделить два вида проблем, с которыми сталкиваются студенты по приезду в Россию: 
1) общие для всех иностранцев и 2) характерные только для данного контингента обучаемых. 
При этом проблемы общего плана (так называемые трудности переходного периода) связаны, как 
правило, с языковой адаптацией, освоением нового образа жизни, новой культуры, иной соци-
ально-коммуникативной сферы и т. д. Трудности же особого характера обусловлены прежде все-
го глубокими языковыми различиями. Здесь важно отметить, что русская и китайская языковые 
системы серьезно различаются на фонетическом, лексическом и грамматическом уровнях, а так-
же в области графики. Русский язык – это флективный язык, имеющий соответственно богатую 
развернутую грамматическую структуру, тогда как китайский язык – язык изолирующий. 

Таким образом, трудности китайских студентов, приезжающих учиться в Россию, начинаются 
с первых шагов знакомства с русским языком. Русская фонетика, письменность, система слово-
образования и грамматический строй в корне отличаются от китайского языка. Более подробно 
остановимся на специфике грамматики русского языка. 

Грамматический строй языка охватывает собой законы и правила образования и изменения 
слов; законы и правила соединения слов и построения предложений; законы и правила сочетания 
предложений в более сложные грамматические организации. Таким образом, грамматика языка – 
это его формальный строй, противопоставленный звуковому (фонетическому) и словесному 
(лексическому) строю, который представлен разноуровневыми единицами языка. 

Изучение грамматики русского языка представляется трудным для всех категорий студентов. 
Что касается специфики китайской аудитории в данном вопросе, то необходимо также обратить-
ся к сопоставительному анализу китайского и русского языка, их формально-структурных харак-
теристик, которые предопределяют типологически значимые различия в лексике, представляю-
щие собой одну из главных причин отсутствия полной эквивалентности в лексической системе 
двух языков. 

По классификации А. Шлейхера, китайский язык (вэньянь) сочетает в себе черты чисто кор-
невого (т. е. языка без форм, где отношения выражаются чистой семантикой путем соположения 
корней) и языка корневого, использующего служебные слова. Современный китайский язык «пу-
тунхуа», если исходить из морфологической классификации, также должен быть отнесен к язы-
кам с преобладанием изоляции: отношения в предложении, эквивалентные образованию форм в 
европейских языках (род, число, падеж и пр.), в основном выражаются при помощи порядка 
слов, а немногочисленная аффиксация не является нормой для формирования единиц синтакси-
ческого уровня. То есть, основной принцип заключается в том, что при объяснении любого 
грамматического явления в китайском языке за основу берется синтаксис, а в русском языке – 
морфология. 

Русский язык богат морфологическими категориями и грамматическими формами. В китай-
ском языке грамматическое значение выражается не морфологически, а с помощью предлогов, 
союзов, вспомогательных глаголов и других служебных частей речи. Например, в русском языке 
представлены переходные и непереходные глаголы, а в китайском один и тот же глагол может 
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быть и переходным, и непереходным в зависимости от функции, выполняемой им в контексте. 
Ср. kaishi – начинать, начинаться; ganxinqu – интересовать, интересоваться; zhaoxiang – фотогра-
фировать, фотографироваться; guanbi – закрывать, закрываться. 

В русском языке грамматическая оппозиция глаголов совершенного и несовершенного вида 
составляет основу грамматической категории вида. Большинство русских глаголов составляют 
видовые пары. Кроме того, глаголы движения вступают в оппозицию по признакам кратности и 
направленности. Ввиду того, что в китайском языке данные категории не представлены как мор-
фологические категории глагола, а выражаются в предложении зависимыми от глагола членами, 
на лексическом уровне русскому глаголу совершенного и несовершенного вида, однонаправлен-
ному и неоднонаправленному соответствует один китайский глагол: mai – купить, покупать; 
juxu – продолжить, продолжать; zou – идти, ходить; gan – гнать, гонять. Именно поэтому грамма-
тические характеристики глаголов движения, видовых пар глаголов – это одна из сложнейших 
тем при обучении китайцев русскому языку. 

В русском языке глаголы имеют грамматическую категорию лица, выделяются личные и без-
личные глаголы. В китайском языке данная категория отсутствует, один китайский глагол соот-
ветствует двум русским глаголам: личному и безличному. Например: xiang – хотеть, хотеться; 
xiangxin – верить, вериться; renwei – думать, думаться. 

В русском языке разным частям речи присущи определённые морфологические показатели, а 
в китайском языке таких показателей практически нет. Поэтому одно и то же китайское слово 
может быть одновременно адекватным в русском языке и существительному, и прилагательному, 
и глаголу, обозначая и предмет, и признак, и действие: neng – мочь, можно; gaoxing – радость, 
рад, радоваться; tongyi – согласие, согласный, согласиться. 

В русском языке определённое лексическое значение и грамматические признаки позволяют 
выделить группы единичных и собирательных существительных, в китайском языке эти лексиче-
ские значения не различаются: nianqingren – юноша, молодой человек, молодёжь; dianying – 
фильм, кино (как вид искусства); tudou – картофелина, картофель. 

Некоторые существительные русского языка (в основном абстрактные слова и отглагольные 
слова) имеют разные лексические значения в форме единственного и множественного числа. По-
этому формам единственного и множественного числа этих существительных соответствуют 
разные слова китайского языка. Например: интерес (ср. интерес к музыке) – xingqu, интересы 
(ср. интересы определенной группы людей) – liyi; забота (ср. забота о маме) – guanxin, заботы 
(ср. у неё много забот) – manglu; отношение (ср. отношение к делу) – taidu, отношения (ср. се-
мейные отношения) – guanxi; санкция (ср. получить санкцию руководства) – hezhun, санкции (ср. 
экономические санкции) – zhicai. 

Как китайский язык, так и русский язык при словообразовании используют как морфологиче-
ские, так и неморфологические способы. В китайском языке преобладают односложные и двух-
сложные слова. Почти каждый слог является самостоятельной знаменательной морфемой, кото-
рые могут составлять новые слова по синтаксическим правилам. Таким образом, словосложение 
является основным способом словообразования в китайском языке. В настоящее время в нём 
прослеживается тенденция к усложнению структуры слова, от моносиллабизма к двусложности и 
полисиллабизму. В русском языке преобладают двусложные и многосложные слова. Но отдель-
ный слог редко является самостоятельной морфемой и не способен самостоятельно составлять 
слово. Зато русскому языку присуще разнообразие и продуктивность аффиксов, так что основ-
ным источником новых слов является морфемная деривация. Словообразование китайского язы-
ка осуществляется главным образом за счёт словосложения, новое понятие в китайском языке 
чаще всего получает свою форму выражения в виде неологизма на основе сложения двух или 
нескольких свободных морфем, уже имеющихся в семиотической системе. Например, слово 
zaijiuye «повторное трудоустройство» состоит из двух компонентов: zai «снова» и jiuye «трудо-
устройство». Слово shidian «опытный участок» состоит из морфем shi «пробовать» и dian 
«пункт». Слово tequ «особый экономический район» состоит из te «особый» и qu «район». Связь 
формы слова и его значения, понятность и однозначность – вот то, что является предпочтитель-
ным для инноваций в лексической системе китайского языка. 

Подобные примеры являются демонстрацией неполной эквивалентности в лексической се-
мантике русского и китайского языков. 

В русском языке форма не имеет непосредственной связи со значением, и изменение лексиче-
ской семантики может происходить без изменения словоформы. Поэтому по своей природе слово 
в русском языке многозначно. Это делает русский язык более открытым для развития перенос-
ных значений. Например, слово челнок – «колодка с накрученной или укреплённой внутри ни-
тью» имеет теперь новое значение «перекупщик, регулярно покупающий товары в одном месте и 
перевозящий их в другое место для продажи»; слово морж – «ластоногое морское северное мле-
копитающее с длинными клыками и усатой мордой» имеет ещё переносное значение «человек, 
занимающийся плаванием зимой в открытых водоёмах». Формирование нового значения пре-
вращает его из однозначного в многозначное, и оно соответствует в китайском языке целому ря-
ду слов с различным значением. Эти особенности семантической наполненности той или иной 
лексической единицы определяют трудности при прямом переводе с русского на китайский язык. 
Несмотря на это частое несоответствие прямого перевода, китайские студенты стремятся исполь-
зовать именно этот вариант семантизации лексики. Задача преподавателя‐ использовать различ-
ные объяснения значений нового слова. 
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Итак, семантизация новой лексики с помощью наглядности перевода и толкования на родном 
языке является самой характерной и самой доступной на начальном этапе обучения русскому 
языку, а способы семантизации с опорой на словообразовательный анализ и контекст, развиваю-
щие навык языковой догадки, особенно актуальны на базовом и продвинутом этапах обучения. 

Именно из вышесказанных специфических различий китайского и русского языков исходят ос-
новные трудности студентов при освоении грамматического и лексического строя русского языка. 
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Аннотация: статья посвящена описанию пилотного исследования логико-семантической 

структуры дефиниций логистических терминов. Авторы рассматривают дефиниции родовидо-
вого типа с целью выявления частотных лексем-классификаторов. Статья может быть полез-
на преподавателям иностранного языка для специальных целей, а также специалистам в обла-
сти логистики, изучающим профессиональную лексику в иностранных языках. 

Ключевые слова: термин, терминологическая дефиниция, лексемы-классификаторы, логи-
стика, иностранный язык, специальная лексика. 

Введение. 
Изучение и преподавание иностранного языка для специальных целей стало необходимостью в 

наши дни. Профессиональная деятельность сегодня приобретает глобальный характер. Тем не менее, 
есть нерешенные вопросы. Один из них – вопрос отбора профессионального лексического минимума. 

Мы провели небольшое пилотное исследование, основанное на изучении словарей специаль-
ной лексики, которое, по нашему мнению, может помочь ответить на этот вопрос. 

Целью нашего исследования было выявить частотные лексемы‐классификаторы в структуре 
определений логистических терминов и проанализировать их семантику, а затем сделать вывод, 
насколько они могут быть использованы в качестве профессионального лексического минимума. 

Логико‐семантическая структура терминологической дефиниции 
Классическим типом терминологической дефиниции считается родовидовой тип (иначе назы-

ваемый номинальным, классификационным, логическим, интенсиональным). Такой тип дефини-
ций начинается со слова, обозначающего более широкий класс (род), к которому принадлежит 
понятие. Затем выделяются существенные или ограничительные особенности, которые четко 
отделяют это понятие от других понятий этого класса. Как правило, ограничительные особенно-
сти включают в себя внутренние и внешние характеристики [6, с. 24]. 

Говоря иными словами, дефиниция этого типа, согласно исследованию А.М. Зарвы, делится на 
две части: классификатор и конкретизатор, иногда имеется и третья часть – локализатор [1, с. 50]. 
Первая часть дефиниции относит определяемое понятие к определенному классу, вторая – отделяет 
понятие от остальных понятий этого класса, третья показывает область распространения объекта. 

Некоторые терминологи [2, с. 44] выделяют так называемые псевдородовидовые (З.И. Кома-
рова) или квазиродовидовые (И.Н. Волкова) дефиниции, в которых в качестве родового признака 
используются понятия категории, такие как свойство, способность, величина, количество. Мы 
будем рассматривать такие определения наряду с собственно родовидовыми. 

Материалы и методы. 
Терминологические дефиниции были взяты нами методом случайной выборки из трех специ-

ализированных словарей по логистике (англо‐русского [3] англо‐испанского [4] и испан-
ско‐английского [5]). Из каждого словаря было взято 100 определений. 

На первом этапе работы была проведена классификация рассматриваемых определений на 
основе известных типологий. В результате распределения дефиниций по типам был сделан вы-
вод, что подавляющее большинство из них принадлежит к классическому родовидовому типу, 
или являются комбинированными, включая в себя также перечислительную или функциональ-
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ную часть. Относительно ряда дефиниций в силу особенности определяемых терминов сложно 
было точно сказать, относятся ли они к родовидовому типу или к синонимическому, поэтому 
определения синонимического типа были включены в число изучаемых. 

На втором этапе исследования были выявлены лексемы‐классификаторы (anchor word) 
[6, с. 28], на которые опирались определения. 

На заключительном этапе исследования были отобраны те лексемы‐классификаторы, которые 
оказались частотными, и была проанализирована их семантика. 

Результаты исследования. 
Согласно проведенному анализу, повторяющимися являются следующие лексе-

мы‐классификаторы: 
Английский язык: 
Activity (деятельность), aisle (аллея, проход), area (зона, участок), cell (ячейка), costs (расходы, 

стоимость), damaged goods (брак), date (дата), delivery (доставка), document (документ), function 
(функция), goods (товары), grouping (группировка, формирование укрупненной отправки), 
identification (идентификация, номер товара, пометка), information (информация), level (уровень), 
listing (составление списка; список, перечень), measure (мера), method (метод, способ), number (но-
мер, количество), packaging (процесс упаковки, упаковывание), packing (процесс упаковки, упако-
вывание), pallet (поддон, палетта), part (часть), party (сторона, лицо), place (место, помещать), 
platform (платформа), process (процесс), quantity (количество), removing (снятие, изъятие), sales 
dollars (объем продаж в долларах), statement (формулировка), status (статус), term (термин), time 
(время), transfer (перевозка), work (работа) – 36 лексем. 

Испанский язык: 
Acrónimo (акроним), actividad (деятельность), almacén (склад), buque (судно, корабль), cantidad 

(количество), capacidad (способность, ёмкость, вместимость), conjunto (совокупность), costo (стои-
мость), declaración (формулировка), elemento (элемент), espacio (пространство), estantería (стеллаж), 
expresión (выражение), flujo (поток), función (функция), grupo (группа), listado (список, перечень), 
medida (мера), método (метод, способ), número (номер, количество), persona (лицо), proceso (про-
цесс), relación (отношение), servicio (услуга), sigla (аббревиатура), sistema (система), término (тер-
мин), trabajo (работа), unidad (единица), utilizición (использование), vehículo (транспортное сред-
ство) – 31 лексема. 

Рассмотрим теперь семантику выявленной нами лексики. 
Таблица 1 

Семантика лексем‐классификаторов в английском языке 
 

Лингвистические 
термины 

Абстрактные 
категории 

Экономическая
лексика Склад Транспортировка 

statement 
term 
 

activity
function 
information 
measure 
method 
place 
part 
status 
process 
quantity 
time

costs
goods 
party 
sales 
dollars 
work 

aisle
area 
cell 
level 
listing 
pallet 
platform 
removing 
 

damaged 
goods 
date 
delivery 
document 
grouping 
identification 
number 
packaging 
packing 
transfer 

 

Таблица 2 
Семантика лексем‐классификаторов в испанском языке 

 

Лингвистические 
термины 

Абстрактные 
категории 

Экономическая
лексика Склад Транспортировка 

acrónimo 
expresión 
sigla 
término 

actividad 
cantidad 
capacidad 
conjunto 
declaración 
elemento 
espacio 
función 
grupo 
medida 
método  
persona 
proceso 
relación 
sistema 
unidad 
utilización 

costo
flujo 
servicio 
trabajo 
 

almacén
estantería 
listado 
número 

vehículo 
buque 
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Из таблиц 1 и 2 видно, что большая часть лексики представлена словами, обозначающими аб-
страктные категории. Кроме них, частотна общеэкономическая лексика и лексика, связанная с 
транспортировкой и складированием. Есть и слова, являющиеся лингвистическими терминами. 

В таблице 1 заметно больше лексики, имеющей отношение к транспортировке, чем в таблице 
2. Думается, что это объясняется выбором авторов словарей. Поскольку логистика является раз-
делом экономики, авторы англо‐испанского и испанско‐английского словарей сделали больший 
акцент на экономических терминах, чем авторы англо‐русского словаря. 

Заключение 
Мы рассмотрели частотные лексемы‐классификаторы в структуре определений логистиче-

ских терминов и проанализировали их семантику. 
Исследование показало, что выявление частотных лексем‐классификаторов в словарях кон-

кретной профессиональной тематики может оказать заметную помощь при изучении ино-
странного языка для специальных целей. Мы видим, что по семантике данные лексемы охваты-
вают все основные разделы изучаемой дисциплины. Кроме того, значительное число из них яв-
ляются распространенными общенаучными терминами, необходимыми для объяснения узкоспе-
циальных. Следовательно, можно утверждать, что это именно та лексика, которой необходи-
мо овладеть в первую очередь, и на основе которой можно затем углублять и расширять сло-
варный запас по специальности. 
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С каждым днем возрастает роль молодежи в современном обществе. В первую очередь это 
связано с тем, что молодежь представляет собой большую социально‐демографическую группу, 
объединяющую в себе три возрастные категории: подростковый возраст, юность и взросление. 
Таким образом, численность молодежи является весомым фактором в интенсивно развивающем-
ся интересе к проблемам и трудностям молодых людей. Кроме того, каждому отдельному воз-
растному периоду свойственны специфические характеристики, которые способствуют возник-
новению непонимания, деструктивности, конфликтности и отчужденности от окружающего ми-
ра. Наиболее остро для современной России стоит проблема развития и распространения моло-
дежного экстремизма. 

На сегодняшний момент в России действуют более 150 экстремистских группировок, в кото-
рых объединены около 10 тысяч молодых людей в возрасте от 13 до 30 лет [3]. Рост количества 
преступлений, повышение уровня насилия и его организованный характер определяет деструк-
тивный характер современной молодежной среды. Очевидно, современная молодежная среда 
вносит наибольший вклад в нестабильность не только отдельных стран, но и всего мира в целом. 
Доказательством этого также являются многочисленные митинги и акты протеста. 

Примером можно привести крупную компанию протеста в Греции, где студенты боролись 
против внесения правительством правых нового образовательного закона. Многие демонстрации 
протеста приводят к столкновениям молодежи с органами государственной власти. Так, напри-
мер, в столице Чили акция протеста против городской транспортной реформы привела к столк-
новению молодежи с полицией. Массовые беспорядки во Франции в 2005г. начались как реакция 
на гибель двух подростков североафриканского происхождения, пытавшихся скрыться от поли-
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ции. Активную роль в которых сыграли мусульманская молодежь, взбудораженные слухами о 
гибели своих товарищей. 

Вклад молодежной среды в нестабильность и напряженность общества становится все более 
очевидным и весомым и в России. Так, например, в декабре 2010г. в целом ряде городов России 
были отмечены националистические волнения. Футбольные болельщики клуба «Спартак» устро-
или несанкционированный митинг на манежной площади в Москве в честь погибшего товарища 
Егора Свиридова. В ходе акции начались беспорядки, что привело к столкновению с милицией и 
ОМОН. Подобные массовые беспорядки молодежи удалось предотвратить в Белгороде. В круп-
ное протестное движение обернулись многократные массовые политические выступления насе-
ления России, подавляющее большинство которого составила молодежь. Многочисленные ми-
тинги, участники которых заявляли о нарушениях законодательства и массовых фальсификаци-
ях, были проведены в период выборов в Государственную думу и продолжились во время ком-
пании по выборам Президента Российской Федерации. Крупнейшие беспорядки в Западном Би-
рюлеве в 2013г. были основаны на межэтнической почве и достигали масштабы погрома. Причи-
ной массового выступления послужило убийство местного жителя мигрантом из Азербайджана. 

Таким образом, можно сделать вывод о разностороннем характере молодежного экстремизма 
в современной России. Среди причин его развития становятся политические, социальные, эконо-
мические, религиозные факторы. В ситуации социальной напряженности, нестабильности и не-
определенности, характерной для российского общества, молодежный максимализм и экстре-
мальность приобретают крайние формы проявления. Перед научной средой уже давно встал во-
прос описания феномена деструктивности поведения и мышления молодежи, выявления его при-
чин и поиска средств регулирования. 

Об актуальности тематики экстремизма в молодежной среде свидетельствует большой инте-
рес к этой проблеме со стороны ученых разной направленности. Так, среди социологов исследо-
вания понятия и проблем молодежи проводились В.Т. Лисовским, Ю.Г. Волковым, Ю.Р. Виш-
невским, В.Т. Шапко, В.Н. Кузнецовым, В.И. Чупровым и Ю.А. Зубок; среди психологов – И.В. 
Дубровиной, Р.Т. Байярдом, Д. Байярдом, В.Г. Поповым; среди специалистов по педагогике – 
А.С. Белкиным, А.В. Орловым, С. В. Дубровичем, Б. З. Вульфовым; среди культурологов – Е.А. 
Цесаревской, З.В. Сенкевичем; среди историков – З.И. Файнбургом, В.А. Кудиновым. Такой ин-
терес к проблеме экстремизма молодежной среди обусловлен поиском причин девиантного пове-
дения молодежи и возможностей его профилактики и предотвращения. 

Одним из распространенных направлений поиска причин развития экстремизма является ис-
следование специфических знаковых систем, используемых в Интернете. Действительно, все-
мирная система компьютерных систем хранит в себе огромный объем информации различного 
содержания, привлекая к себе все большее внимание подростков и молодежи. Современные со-
циальные сети, форумы и «паблики» пестрят различной информацией, лозунгами, рекламой и 
пр., содержание которых по‐разному может отражаться в сознании молодежи. В современных 
научных кругах набирает популярность понятие креолизованного текста, востребованное при 
изучении различных дискурсов [2]. 

Среди российских исследователей под креолизованным текстом понимается особый феномен, 
в котором вербальный и невербальный компоненты образуют одно визуальное, структурное, 
смысловое и функционирующее целое, что предполагает его комплексное прагматическое воз-
действие на адресата. Важно отметить, что в креолизованном тексте вербальный и невербальный 
компоненты не являются некой «суммой семиотических знаков», их значение интегрируется и 
«образует сложно построенный смысл» [1; 2]. В Интернете креолизованный текст распространен 
в виде видеофрагментов, ориентированных на формирование у адресата чувств ненависти и 
вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам происхождения, отношения 
к религии и пр. Можно предположить, что креолизованный текст выступает в качестве инстру-
мента распространения экстремизма среди подростковой и молодежной среды. 

Таким образом, перед научными исследователями открыто еще одно направление изучения 
экстремисткого поведения молодежной среды – психолингвистическое. Перед исследователями в 
данном направлении открыты следующие векторы развития: 

 изучение креолизованного текста с точки зрения его деструктивного влияния; 
 описание особенностей построения креолизованных тестов деструктивно‐экстремистской 

направленности; 
 лингвистическая и психологическая оценка креолизованного текста экстремистской 

направленности; 
 определение уровня деструктивности, экстремизма и отчужденности, формирующегося под 

воздействием креолизованного текста; 
 оценка роли единиц текста на формирование когнитивных, аффективных и поведенческих 

составляющих экстремистской установки у подростков и пр. 
Из вышеизложенного следует заключить, что психолингвистическое направление исследова-

ния экстремизма в подростковой и молодежной среде позволит объединить усилия ученых в об-
ласти психологии и лингвистики. Богатый опыт и методологическая база этих областей предо-
ставить глубокое исследование проблематики и станет основой для разработки программы 
предотвращения и профилактики экстремизма среди молодежи. 

Статья написана при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно‐исследовательского про-
екта «Деструкция и отчужденность – ведущие стратегии экстремистского дискурса», проект № 
15‐34‐01293 а2. 
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Аннотация: данная статья посвящена изучению семантической многоплановости слова 
«смирение» в русском языке и русской духовной культуре. Рассматриваются основные состав-
ляющие плана содержания названной лексической единицы в русской языковой картине мира. 
Основное внимание уделяется необходимости адекватного отражения смысловой двупланово-
сти лексемы «смирение» в толковых словарях современного русского языка. 

Ключевые слова: духовная культура, христианская добродетель, семантизация, семантиче-
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Как отмечают ученые и представители православного духовенства, смирение есть одна из са-
мых высоких христианских добродетелей [1; 8]. 

Известно, что существительное «смирение» восходит к старославянскому глаголу съмерити – 
«умерить, смягчить, подавить» [18, с. 688–689]. В старославянском языке лексическая единица 
«смирение» употреблялась, прежде всего, в значениях «1. Унижение, покорение. Б<ож>е посети-
вый м<и>л <о>стью, щедротами смерение нашего. 2. Сочувствие» [14, с. 303]. Подобное пони-
мание слова «смирение» характерно и для древнерусского языка, однако осмысление анализиру-
емой лексической единицы в древнерусском языке непосредственно определялось развитием 
традиций православного христианства на Руси, связывающего смирение с Божественным прояв-
лением. Ср.: «Съмирение – умеренность, обузданiе – нижение, покорение, умиление, смирение 
души. Наоучися по еваньгльскому словеси очима оуправленье, газыку оудержанье, оумоу смере-
нье… ; униженiе, покорность, смиренiе, кротость, ничтожество, уничтоженiе… Съмерение и 
въсклокотание доуховьное… Божьствьное съмерение провидя…» [16, с. 763]. 

Присутствие в значении слова «смирение» семантических компонентов «высокое», «доброде-
тельное», «связанное с религиозно‐нравственной сущностью христианства и православия» нахо-
дит отражение в словаре русского языка Академии Российской 1794 г., где смирение определяет-
ся как одна из первых и главных добродетелей христианства. Ср.: «Смиренiе – 1) Униженiе себя; 
приведенiе въ покорность. 2) Укрощенiе другаго. 3) Кротость, униженность; добродетель 
христiанская, производящая въ насъ внутреннее чувствiе въ разсужденiи нашей слабости. Сми-
ренiе есть едина изъ первыхъ добродетелей христiанскихъ. Яко призре на смиренiе рабы своея 
(Лук. 1. 48). Богъ смиряетъ гордыхъ. И предъ нимъ смиряемъ сердца наша» [11, с. 153]. Осмыс-
ление смирения как сердечного сознания слабостей находит отражение в словаре церков-
но‐славянского и русского языка 1847 года, составленном вторым отделением Императорской 
Академии наук. Ср.: «Смирение – 1) Действiе смиряющего и смирившаго. 2) Сердечное сознанiе 
слабостей, чувствованiе своего недостоинства… Богъ гордымъ противится, смиреннымъ же да-
етъ благодать» [15, с. 187]. 

Изучение научной литературы и лексикографических источников позволяет утверждать, что в 
процессе развития русского языка в плане содержания анализируемого слова закрепляется и со-
храняется понимание смирения как одной из самых главных христианских добродетелей, водво-
ряющейся в человеке действием Божественной благодати, как «просветление человеческой воли, 
свободное подчинение ее Истине» [8], а также – что представляется особенно важным – форми-
руется особая смысловая двуплановость лексемы «смирение», свойственная большинству единиц 
русской духовно‐нравственной лексики и предполагающая соединение в семантике словесного 
знака «религиозного» («духовно‐нравственного») и «светского» («этико‐нравственного») пла-
стов [5; 6]. 

В XIX веке понимание смирения как евангельской добродетели, чувства сокрушения, раская-
ния находит отражение не только в академических словарях русского языка, но и в «Словаре жи-
вого великорусского языка» В. И. Даля. Ср.: «Смирение – сознание слабостей своих и недостат-
ков, чувство сокрушения, унижения; раскаяние; скромность в разн. степенях. Смирение паче 
гордости. Смирение пользует, кичение губит. Смирение и кротость побеждают строптивость. 
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Смирение – Богу угождение, уму просвещение, душе спасение, дому благословение и людям 
утешение. Смирение поборает гордыню, аки Давид Голиафа. Смирение – девичье (или молодцу) 
ожерелье. Конь (вол) налогом берет, человек смирением» [3, с. 240]. В целом, материалы слова-
рей русского языка досоветского периода подтверждают справедливость представленных в ис-
точниках энциклопедического характера утверждений о том, что «смирение есть проявление ду-
ховной мощи в победе над самостью» [8]; «в понятиях Святой Руси смирение – одна из главных 
духовно‐нравственных ценностей» [9, с. 878]; «Смирение – доверие и покорность Богу, умаление 
себя или признание своего ничтожества, когда оно относится к предметам высшего достоин-
ства» [9, с. 880]. 

В советский период развития России под влиянием причин социально‐политического и идео-
логического характера семантизация слова «смирение» в толковых словарях русского языка су-
щественно изменилась. Такой семантический компонент слова «смирение», как важнейшая хри-
стианская добродетель, отражающий особенности христианской этики, предполагающей воспри-
ятие смирения как «духовного лекарства» (см., например: «Развитие в себе христианского сми-
рения есть радикальное лечение души, потому что оно устраняет первопричину ее заболеваний – 
самолюбие, гордость, тщеславие, вообще все те страсти, которые связаны с преувеличением зна-
чения своего «я» [8, с. 881]), сначала вовсе исчез из толковых словарей русского языка советско-
го периода, а затем, в 80‐е гг. XX в., рассматриваемый семантический компонент вновь появился 
в толковых словарях русского языка с соответствующими стилистическими пометами – «книж-
ное», «устаревшее». Ср.: «Смирение – (книжн.). 1. Действие по глаг. смирить – смирять. Смире-
ние гордости. 2. Сознание своих недостатков, слабостей, сочетающееся с отсутствием гордости, 
высокомерия // Кротость, покорность» [17, с. 304]; «Смирение – 1. Действие по знач. глаг. сми-
рять, смирить; состояние по знач. глаг. смиряться, смириться. 2. Отсутствие гордости, высокоме-
рия; сознание своего ничтожества, своей слабости. 3. Кротость, покорность» [13, с. 390‐391]; 
«Смирение – 1. Действие по знач. глаг. смирить – смирять и состояние по глаг. смириться – сми-
ряться (в 1 знач.). 2. Книжн. устар. Отсутствие гордости, высокомерия, сознание своего ничтоже-
ства, своей слабости (одна из основных добродетелей по христианскому учению). 3. Кротость, 
покорность» [12, с. 155]. 

Особенно заметным разрушение семантической двуплановости слова «смирение», характер-
ной для традиционной русской духовной культуры, оказывается в толковых словарях русского 
языка постсоветского и новейшего времени. Современные лексикографические источники, с од-
ной стороны, демонстрируют очевидное усиление в семантике анализируемого слова значения 
«кротость, покорность», а с другой – «отсутствие гордости, готовность подчиниться чужой во-
ле». Осмысление смирения как важнейшей христианской добродетели, свойственной традицион-
ному русскому сознанию, в современных словарях русского языка никак не фиксируется. Ср., 
например: «Смирение – 1. К Смирить – смирять и Смириться – смиряться. 2. Кротость, покор-
ность» [2, с. 1218]; «Смирение – 1. Процесс д‐я по знач. глаг.: смирять, смирить. 2. Состояние по 
знач. глаг.: смиряться, смириться. 3. Кротость, покорность» [4, с. 985]; «Смирение – 1. См. сми-
риться. 2. Отсутствие гордости, готовность подчиниться чужой воле» [7, с. 736]; «Смиренный – 
очень скромный; покорный и кроткий; выражающий покорность» [10, с. 781]. 

Как видно из приведенных материалов, в толковых словарях современного русского языка 
план содержания слова «смирение» предстает как совокупность главным образом двух семанти-
ческих составляющих: а) «кротость, покорность»; б) «отсутствие гордости». Подобное понима-
ние смирения представляется не совсем правомерным. См., например, мнение представителей 
православного духовенства о том, что «под смирением часто понимают неспособность отстоять 
достоинство человека и христианина. А значение глагола «смирить» обычно понимают как сино-
ним слова «унизить». Но в духовной жизни христианина ни одна другая добродетель не значит 
так много и, одновременно, не дается так трудно, как эта» [8]. 

Думается, что семантизация слова «смирение» в современных толковых словарях русского 
языка не в полной мере отражает особенности русского национального сознания, между тем в 
источниках духовно‐нравственного, культурологического содержания обнаруживается полно-
ценное отражение лексико‐семантической структуры слова «смирение». См.: «Смирение – поло-
жительное духовно‐нравственное качество личности, одна из высоких христианских добродете-
лей, означающая способность человека безропотно терпеть невзгоды, прощать людям их грехи, 
быть кротким и не тщеславным, преодолевать в себе гордыню и другие страсти» [1, с. 728]; 
«Смирение есть не именуемая благодать в душе, теми только именуемая, которые изведали ее 
опытом. Это – неизреченное богатство, Божие именование и подаяние» [8]. 

Представляется, что современные источники лексикографии должны полноценно отражать 
семантическую структуру слов духовно‐нравственного содержания, обозначающих важные по-
нятия для отечественной духовной культуры, в том числе слова «смирение». Правомерность вы-
сказанного утверждения подтверждается мыслью ученых о том, что современным носителям 
родного языка необходимо понимать глубинный смысл слова «смирение», избегая восприятия 
данной лексической единицы исключительно как слепой покорности судьбе и обстоятельствам. 
Важность самого тщательного изучения всех лексико‐семантических вариантов рассматриваемой 
лексической единицы объясняется прежде всего тем, что «без смирения человеку недоступна 
внутренняя духовная жизнь» [1, с. 729]. 
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Аннотация: в статье рассмотрены сущностные характеристики культурного феномена 
«Морское наследие» и его влияние на формирование социокультурного пространства Русского 
Севера. Познание того, как и каким образом функционируют механизмы сохранения традиций и 
передачи наследия последующим поколениям в условиях современного общества, насколько силь-
но влияние этого наследия на восприятие мира, стиль жизни людей, населяющих Русский Север, 
позволяет ответить на вопрос о состоянии национально-культурной идентичности. В статье 
отмечается, что морское наследие представляет собой логос, который оказывал и может ока-
зывать влияние на формирование современной социокультурной среды Русского Севера. С этих 
позиций в статье дается попытка включения темы исследования морского наследия в область 
социально-философского дискурса. 

Ключевые слова: морское наследие, русский север, хронотоп, идентитет, социокультурная 
среда, социокультурное пространство. 

Обращение к теме культурного наследия обусловлено наличием глубоких культурных изме-
нений в обществе. Глобальные процессы в евро экономике, внутренней и внешней политике 
многих европейских стран не могут быть вне сферы культуры. В современном мире происходят 
сложные процессы трансформации культурных кодов, меняются способы передачи знаний о ми-
ре, о прошлом культурной эпохи. Вопросы единого европейского экономического пространства 
и вопросы национальной идентичности находятся в противоречии. Современные средства массо-
вой информации (как объекты и субъекты культуры), часто интерпретируя реальность с позиции 
политической или финансовой выгоды, ярко демонстрируют общее квазикультурное состояние, 
которое переживает общество. А это порождает отсутствие ответственности за собственные дея-
ния, непрофессионализм и коррупцию. Рыночные отношения, вероятно, саморегулируют финан-
сово‐экономические процессы в обществе, но явно не могут регулировать культурные процессы. 

Обращение к теме морского наследия вызвано тем, что для форсирования важных результа-
тов морской и военно‐морской деятельности государства, которые определены в «Стратегии раз-
вития морской деятельности Российской Федерации до 2030 года» [6], необходимы не только 
развитие техники и экономическая мобилизация страны, связанная с освоением Мирового океа-
на, и особенно Арктических морей, но и философское осмысление проблемы формирования мор-
ского сознания нации. Маринистская специфика характерна и обладает, прежде всего, наличием 
устойчивых традиций. И если рассматривать традицию как способ удержания культурного кода, 
то вопрос сохранения морского наследия нации становится крайне актуальным. Но наследие не 
может быть нечто аморфным и неопределенным, оно во всем своем историческом многообразии 
и проявлениях находится в определенной среде, на определенном пространстве и обладает свой-
ством воздействия прошлого на бытие современное. 

М.М. Бахтин ввел в свою философскую антропологию понятие «хронотопа» [1], связывавше-
го пространство и время через диалогический метод проникновения в историческое прошлое. 
Действующий механизм социальной памяти, по Бахтину, представляет собой, в определенном 
смысле, некую «машину времени», с помощью которой человечество не только удерживает в 
настоящем, но и использует накопленный в продуктах культуры опыт и передает его другим по-
колениям. Внутренние формы народной культуры при этом характеризуют, прежде всего, тради-
ции, рассмотренные через отношения пространства и времени. Мы можем понятие «хронотоп» 
применить и к исследованию морского наследия Севера. Собственно наследие и есть, по сути 
своей, процесс отношения во времени и пространстве (территории) исторической памяти к со-
временности. Принцип хронотопа может быть продуктивен для более полного и глубокого 
осмысления социокультурного пространства Русского Севера. 

В качестве преамбулы отметим: «Человек поднял парус раньше, чем оседлал коня»,‐ пишет 
Тур Хейердал в своей книге «Древний человек и океан» [10, с. 7]. С этим трудно не согласиться, 
поскольку первым транспортным средством при постепенном расселении и преодолении при-
родных препятствий было судно, и человек, используя естественные водные магистрали, их те-
чения, мог за весьма короткое время посредством дрейфа преодолевать значительные расстоя-
ния. Начало же использования ветра для передвижения по воде под парусом столь далеко в исто-
рии, а в антропологических науках представляют собой явный вакуум знаний, что уже вряд ли 
ученым удастся найти какие‐либо достоверные источники. П. Амье, изучая ранние образцы ме-
сопотамской иероглифики, обнаружил, что древнейший доклинописный знак для понятия «суд-
но» был тождествен египетскому иероглифу, обозначающему понятие «морской» [12], а это ги-
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потетически может означать использование паруса. Если река перемещает судно по течению, то 
в море плыть посредством дрейфа было бы весьма затруднительно и скорее невозможно. «Еще 
до того Фелькенштейн показал, что иероглиф «судно» весьма обычен в Шумерских текстах 
III тысячелетия до н.э. По Фалькенштейну [13], в древнейшем письме Двуречья шумерский знак, 
обозначающий понятие «господин» или «почтенный муж» (эн), изображает нос камышовой ла-
дьи; видимо, кормчий обычно стоял на носу своего судна» [9, с.10]. Тысячелетия назад строились 
корабли и возникали торговые пути. Недаром говорилось, что паруса – это крылья торговли. Мо-
реплавание сделало возможным контакты народов, находившихся на огромных расстояниях друг 
от друга. Мировой океан с появлением мореплавания стал географическим фактором, который 
уже не разделял народы, но, напротив, содействовал развитию торговли на планете, создавая но-
вые геополитические пространства. Сформировавшаяся морская культура выступила двигателем 
прогресса в глобальном аспекте, не только содействуя новым формам освоения мирового про-
странства (океана), но и дала толчок к развитию мировой науки и экономики. Морские плавания в 
эпоху Великих географических открытий вообще содействовали перевороту в представлениях че-
ловечества о планете, переходу от воззрения на Землю как на плоскость к образу Земного Шара. 

Важнейшей характеристикой морской культуры является коммуникативность. Она изначаль-
но оформляется как особый механизм взаимодействия культур и народов. В этой ситуации у 
народов, участвующих в морской торговле происходит усиление идентитета с одной стороны 
(усиление самосознания при постоянном взаимодействии с другими народами) и открытость (бо-
лее широкий взгляд на мир в сравнении с континентальным менталитетом) с другой стороны. 
Морская культура являет собою интерэтничный феномен, где различные элементы носят между-
народный характер, независимо от их этнического происхождения. Например, российская мор-
ская культура глобального уровня начала формироваться в «голландскую» эпоху мореплавания, 
а в Нидерланды традиции морской культуры пришли от басков еще в эпоху средневековья. 

Историческая связь Средиземноморья и Древней Руси не вызывает сомнений. Существует 
множество научных исследований и доказательств, указывающих на проникновение средизем-
номорской культуры на территорию Древней Руси. Внешние связи Новгорода со Средиземномо-
рьем (военные и торговые) хорошо известны из истории. На Русском Севере судостроение воз-
никло на основе традиций новгородского судостроения, вследствие чего черты его носили не 
самостоятельный, а производный характер, связанный с заселением новгородцами северных тер-
риторий. Из‐за отдаленности поморских поселений от центров – в ранний период от Новгорода, 
когда формировалась система хозяйства и морских промыслов, а затем и от Москвы, когда орга-
низовалось постоянное мореходство и началось развитие заграничной торговли, совершенство 
мореплавания на севере России и технический прогресс развивались медленно до периода пет-
ровских перемен в судостроении. В этот период судостроение можно рассматривать как одну из 
главнейших частей системы жизнеобеспечения социумов, живущих на побережье морей, круп-
ных озер и развитых речных систем. 

Авторы монографии «История северорусского судостроения» Г.Е. Дубровин, А.В. Окороков, 
В.Ф. Старков, П.Ю. Черносвитов [2, с. 26] сделали попытку классифицировать допетровское су-
достроение через исследования системы жизнеобеспечения и освоения обширных территорий 
Русского Севера по признакам продвижения на север различных этнических групп и образования 
отдельных территориальных центров с учетом аборигенных судостроительных традиций. Раннее 
судостроение на севере авторы выделяют как судовые метисные конструкции. «Весьма прибли-
зительно можно говорить о том, что именно в XV в. происходило формирование всех необходи-
мых аспектов полярного судовождения: конструирование судов, освоение бассейна Белого моря 
и выход за его пределы, отработка основ навигации, формирование корпуса профессиональных 
моряков, которые в последующее столетие проявили себя непревзойденными «морскими знатца-
ми». В этот период были созданы необходимые предпосылки для расцвета поморского морепла-
вания в последующие XVI – XVIII вв.» [5, с. 26]. 

Ключевой особенностью в культурно‐исторической эволюции северной маринистики служит 
религиозный контекст. «Исследование сравнительно‐мифологического и религиоведческого кон-
текстов маринисткой культурологии Северной России позволяет заключить, что ее своеобразие 
определялось укорененностью в недрах православной веры, в богословии Восточной Церкви, 
включающим такие основоположные для поморской культуры разделы, как учение о Промысле 
Божьем, сотериология, агиология и эсхатология» [7, c.199]. 

Беломорье – это пространственно‐географическая часть Русского Севера, культурный ланд-
шафт которого – это не просто природно‐общественный комплекс, это и сложное истори-
ко‐культурное образование. Важнейшая часть этого образования есть культурное наследие, со-
храняемое в виде материальных предметов или информации. Одним из доминирующих компо-
нентов этого наследия является морская культура. Вся история Русского Севера – это связь с мо-
рем. А «хождение по морю» испокон веков было связано с парусами, где паруса играли огром-
ную роль не только как движитель в доиндустриальную эпоху, но и как фактор в становлении 
духовно‐нравственных и волевых начал в психологии многих поколений людей. Морская куль-
тура поморов прошла сложные процессы, связанные с проникновением других культур и тради-
ций, сложные процессы экологической адаптации к условиям Севера. 

Феномен морской культуры рассмотрен Ю.М. Терещенко [8, с. 184]. Развитие морской куль-
туры исследуется автором с двух позиций: с точки зрения цивилизационного подхода (с позиции 
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стратегического значения для государства в морской деятельности) и с позиции культурологиче-
ского подхода, в основе которого – специфика адаптации к природно‐географической среде. 
«Понимание освоенного человеком морского пространства как культурного пространства позво-
ляет рассматривать разнообразные способы и результаты морской деятельности как морскую 
культуру, которая имеет свою специфику на каждом историческом этапе. Изучение морской дея-
тельности в рамках культурологии предполагает рассмотрение ее в динамике исторических эпох 
и выделение исторических типов морской культуры» [9, с. 171]. Сказанное еще Петром I в из-
вестном Указе воеводам от 7 февраля 1722 года оказывается актуальным и сегодня: «Надлежит 
вам беречи остатки кораблей, яхт и галеры, а буде опустите, то взыскано будет на вас и потомках 
ваших, яко пренебрегших сей Указ» [4]. 

Отметим один из аспектов содержания и актуальности морского наследия, касающегося исто-
рии, о котором замечательно сказал Ю.М. Лотман: «Если функции истории, все в той же попытке 
представить прошлое, как оно было на самом деле, то память – инструмент мышления в настоя-
щем, хотя ее содержанием является прошлое. И иначе: содержание памяти составляет прошлое, 
но без нее невозможно мышление «теперь» и «здесь», это глубинная основа актуального процес-
са сознания. И если история есть память культуры, то это означает, что она не только след про-
шлого, но и активный механизм настоящего» [3, с. 385]. Принимая во внимание содержание хро-
нотопа, который, по определению М.М. Бахтина, представляет собой слияние пространственных 
и временных примет в осмысленном и конкретном целом, отметим, что морское наследие как раз 
и представляет собой логос, который может оказать влияние на формирование социокультурной 
среды Русского Севера. 

Морское наследие Севера в понятийном смысле содержит в себе те исторически сложившие-
ся социально‐психологические и ментальные концепты, которые наполнили все социокультурное 
пространство Русского Севера, начиная со времен его освоения, и сформировали уже целостный 
образ в XIX – начале XX века. 

Философское восприятие пространства Русского Севера состоит в том, что смысловая основа 
его освоения содержит морскую, талассократическую парадигму в том качестве, которое опреде-
лено геополитикой, имея ввиду то обстоятельство, что Россия, как держава мирового значения, 
всегда связана с морем. Отсюда следует вывод, что помимо контроля за морем и его ресурсами, 
морская политика государства должна устанавливать контроль за развитием северного побере-
жья, включая социокультурное содержание. Территория Русского Севера – это территория на 
пограничье континента и моря‐океана, следовательно, сохранение идентичности ее историче-
ских, социальных особенностей и нравов является задачей глобальной политики государства. 
Уязвимое и тонкое сущее этого пространства находится на стыке и гранях «континентального» и 
«морского» мышления. В этом контексте такие качества морской культуры как пассионарность, 
коммуникативность, толерантность и широкий взгляд на мир являются ее несомненной ценно-
стью и определяют ее значение в геополитических процессах. В этой связи представляется, что 
изучение всего комплекса морского наследия является актуальным для осмысления его как важ-
ного пласта в формировании социальных установок, ориентаций и ценностей в современном об-
ществе. 

Характерны два аспекта: «северность» как базовый элемент национальной культуры по при-
родно‐географическим и субэтническим признакам и православие как базовый элемент нацио-
нального, исторического и духовно‐психологического самосознания. Понятие «духовность» в 
какой‐то степени принято считать по религиозному, православному признаку. На бытовом и жи-
тейском уровне нам хорошо известно, что население Севера и Юга России (как и Норвегии – се-
верного морского соседа России) отличаются друг от друга. Народ, живущий на Севере, у моря, 
немногословен, не суетлив и обладает высокими нравственно‐этическими нормами: стойкостью, 
волей и имеет некий «внутренний стержень». Представляется, что и природно‐географические, 
климатические условия также, а может быть и большей степени, влияли и влияют на менталитет 
культуры народов Севера и их нравственно‐этические нормы в частности. 

Любая практика проистекает в среде, т.е. в том, среди чего находится индивидуум или обще-
ство. Природа среды феноменальна, это то, посредством чего формируется образ жизни, что опо-
средует его, а значит и обогащает, пополняет, конкретизирует и, при длительном пребывании 
индивидуума в ней, характеризует и типизирует. Она способствует созиданию, но может и раз-
рушать. Среда побуждает и позволяет вести определенный образ жизни. Современные тенденции 
развития и формирования среды самовыражения, самоутверждения, самопознания нуждаются в 
особом, нетривиальном подходе, в основе которого лежит культура. Именно так мы обращаемся 
к морской культуре, ее внутреннему содержанию. 

Сегодня особую остроту приобретают задачи, связанные с выявлением роли и места истори-
ко‐культурного, этнокультурного и природного наследия в социокультурном пространстве при-
брежных территорий России. Подразумевается, что к прибрежным территориям относятся и тер-
ритории Русского Севера, включенные в Арктическую зону России. Приморские регионы обла-
дают собственной спецификой, но общим фактором северных регионов для материальной, ду-
ховной и художественной деятельности людей, населяющих Русский Север, является наличие 
моря и близость Арктики. 

Социокультурный фактор, о котором сейчас пишут многие исследователи, представляет со-
бой совокупность социальных норм, законов, обычаев и традиций, регулирующих взаимодей-
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ствие человека и природы. Самыми глубинными из них являются традиции, обычаи и нормы, 
существующие в культуре того или иного этноса. 

Актуальной является тема изучения нематериального наследия прошлых эпох и влияние его 
на мир культуры современного человека. Познание того, как и каким образом функционируют 
механизмы сохранения традиций и передачи наследия последующим поколениям в условиях 
современного общества, насколько сильно влияние этого наследия на восприятие мира, стиль 
жизни людей, населяющих Русский Север, позволяет ответить на вопрос о состоянии националь-
но‐культурной идентичности. Последнее обстоятельство тем более важно, если учесть, что объ-
екты культурного наследия располагаются преимущественно на территориях, освоенных веками. 
Не соблюдая и не учитывая эти обстоятельства, мы незаметно можем потерять северорусскую, 
поморскую, морскую идентичность. Современная техногенная эпоха характеризуется особым 
переживанием времени, ускоренным ритмом жизни, даже появился такой термин – «территории 
ускоренного развития». Как следствие, сегодня потребуются новые формы организации социаль-
ного пространства и среды. Задачи, которые стоят перед Россией сегодня, позволяют прогнози-
ровать, что северная идентичность в совокупности с морским измерением и реальной возможно-
стью интеграции административных регионов Русского Севера в «столичные» проекты по при-
брежным и арктическим территориям позволит придать новый импульс для развития и социаль-
ного благосостояния не только региона, но и страны в целом. 

Перспектива анализа и исследования истоков генезиса и структуры морского наследия Рус-
ского Севера весьма сложна и многогранна. Синтез природно‐географических, духовных, рели-
гиозно‐сакральных факторов, экологических и социокультурных свойств морской культуры 
представляет собой глубинную, трудно рефлексируемую структуру, комплексы и представления, 
сформированные в глубине веков, на длительном историческом поле. 

Сегодня в публицистике можно слышать рассуждения о «потерянном Севере» [11], которые 
переходят уже и в научные дискуссии, т.е. тема обретает социальный смысл. Русский Север все 
чаще воспринимается как культурная периферия, как зона социального неблагополучия. Свиде-
тельства тому пустующие деревни, вымирающие села, опустевшие без судоходства реки и мор-
ское побережье. 

Приходиться констатировать, что современный образ Русского Севера как культурной и со-
циальной периферии полностью противоположен культурному мифу о Севере как особом са-
кральном пространстве. Поэтому социально‐философское осмысление значимости морского 
наследия Севера актуально для формирования подходов к развитию современной инфраструкту-
ры в регионе, к морскому образованию, требующему централизованной поддержки по развитию 
образовательных и воспитательных проектов, методических основ для качественно нового уров-
ня образования, связанного с морской индустрией, экономикой и социальным развитием. 

Исследование, изучение и использование морского наследия является также важной предпо-
сылкой преодоления идеологического вакуума, который возник в обществе в результате соци-
альных и экономических преобразований в государстве. 
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В эпоху Просвещения всестороннее, рациональное осмысление окружающего мира становит-
ся общественно значимой реальностью. В этот период авторитет математики как формальной 
науки, дающей возможность абстрагироваться от субъективных составляющих в процессе позна-
ния, становится безусловным. Использование математического метода, дает гарантию получения 
достоверного и объективного знания во всех сферах научной и практической деятельности. Во-
оружившись силой математического знания, человек ощущал всемогущество собственного разу-
ма. Отныне он не приспосабливался к окружающему миру, а преобразовывал его, делал ком-
фортным для существования. Понимание этого факта возвышало индивида в собственных глазах 
и давало основание к обособлению от коллективного сознания. Появившаяся возможность фор-
мулировать индивидуальное мнение и не соотносить его с мнением окружающих допускала не-
зависимость суждений. Самостоятельность суждений и свобода воли становятся характерными 
чертами представителя Нового времени. Таким образом, развитие математики формирует инди-
видуализм как тип мировоззрения. 

Изменившееся мироощущение приводит просветителей к осознанию необходимости закреп-
ления индивидуализма как идеальной модели взаимоотношений человека и общества. Зарожда-
ющийся индивидуализм соответствовал духу времени и общественным настроениям. 

Обособление индивидов с одной стороны и необходимость их взаимодействия с другой сто-
роны стали основной философской проблемой этого периода. Пожалуй, нельзя назвать ни одного 
философа, оставшегося к ней равнодушным, поэтому можно смело сказать, что эпоха Просвеще-
ния дала миру огромное количество трактовок индивидуализма. В самом общем виде их можно 
объединить в несколько групп. 

Первую группу составляют представления о «чистом», атомистическом индивидуализме, ос-
нованном на нейтральном взаимоотношении индивидов. Его представители (Декарт, Гегель, 
Кант, Шопенгауэр) утверждали, что человек по своей природе индивидуален. В пределах своей 
индивидуальности он самодостаточен и един. Его внутренний мир отражает его сущность и 
очерчивает рамки самостоятельности. Все индивидуальности равны, но это равенство не отрица-
ет качественного различия индивидуальностей, по той причине, что «различия свойств не дости-
гают решающего пункта индивидуальности». Проблема заключается в том, что «всецело предо-
ставленный себе индивид, питаемый только силами собственного бытия, неспособен вынести 
свое одиночество и свою ответственность». Это обстоятельство «заставляло такой индивидуа-
лизм искать опору в принадлежности к природе вообще и в равенстве всех индивидов» [2, 277]. 
Общество представляет собой совокупность индивидуальностей и их основная задача не мешать 
друг другу. 

Вторую группу формируют представления о «взаимообусловленном» индивидуализме, в ко-
тором в свою очередь можно выделить две подгруппы: «гуманистический» индивидуализм, не-
сущий черты обогащающего взаимодействия, и «воинствующий» (агрессивный) индивидуализм, 
несущий черты необходимого, ограничивающего взаимодействия. Заметим, что, дифференцируя 
«взаимообусловленный» индивидуализм, мы не отрицаем общности его содержания, а лишь 
уточняем истоки смысловой специфики. 

Итак, сторонники «гуманистического» индивидуализма (Лейбниц, Маркс) полагали, что че-
ловеческая индивидуальность в полной мере может сформироваться только в контексте взаимо-
связей. По их мнению, индивидуальность не берется из ниоткуда, она является отражением 
окружающего мира. Взаимодействие индивидов обогащает их внутренний мир, расширяет гра-
ницы самобытности. Осознание этого факта обуславливает признание прав и уважение интересов 
друг друга. Установление баланса собственных потребностей и потребностей других индивидов 
требует необходимых взаимных уступок, которые носят осознанный и добровольный характер. 

Приверженцы «воинствующего» индивидуализма (Гоббс, Спиноза, Фрейд) стояли на позиции 
равенства людей. Но именно это равенство становиться камнем преткновения. «Из‐за равенства 
проистекает взаимное недоверие. Из‐за равенства способностей возникает равенство надежд на 
достижение целей. Вот почему если два человека желают одной и той же вещи, которой, однако, 
они не могут обладать вдвоём, они становятся врагами» [1, с. 94]. Поэтому сторонникам «воин-
ствующего» индивидуализма представляется разумным предпринять превентивные меры для 
того, чтобы не допустить преступных посягательств со стороны другого индивида. «При отсут-
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ствии гражданского состояния всегда имеется война всех против всех» [1, с. 95]. Государство в 
целом и социум в частности в их понимании является своеобразным компромиссом индивидов. 

Третья группа – «эгоцентричный» индивидуализм. Ее представители (Ф. Ницше, М. Штир-
нер) выступают как активные сторонники экстремального человеческого эгоизма. Открытое пре-
небрежение к другим индивидам, противопоставление себя обществу, понимается ими как про-
явление свободы индивидуальности. Высокомерие, нетерпимость становятся положительными 
качествами. Сторонники «эгоцентричного» индивидуализма выступают против взаимодействия 
индивидов, они являются рьяными анархистами. 

Имеющиеся различия в понимании индивидуализма, не отрицают трактовку его сущности, а 
лишь меняют угол зрения на эту проблему. Теоретическое осознание понятия индивидуальности, 
свойственное Античности, уступает место проблеме индивидуальной экзистенции человека. 
Признавая возможность индивидуального существования индивида, наличие у него интересов и 
потребностей, просветители одновременно с этим указывали на необходимость согласования 
личного и общественного интересов. По их мнению, в Новое время индивид не должен противо-
поставлять себя обществу, как это было в Античности или же жертвовать собой ради общей 
идеи, как это было в Средневековье. Рассуждая об изначальном равенстве людей, общности их 
интересов, философы пытались создать модель добродетельного общества, в котором каждый 
будет чувствовать себя одновременно свободным и защищенным. 

Такая интерпретация индивидуализма объединяет в себе коллективистские и индивидуали-
стические установки европейской культуры. Анализируя античный индивидуализм и средневе-
ковый коллективизм, мы приходим к выводу, что индивидуализм эпохи Просвещения является 
своеобразным симбиозом этих феноменов. Синтез этих явлений оказался возможен благодаря 
тому, что и античный индивидуализм, и средневековый коллективизм имеют в своей основе оди-
наковые базисные ценности – математику и право. В античной культуре динамично развиваю-
щиеся математика и право способствовали тому, что индивид рассматривался как противостоя-
щий обществу, соответственно сфера его интересов была направлена вовне, на самопрезентацию. 
В средневековой культуре, в связи с замедлением интенсивности математических и юридических 
исследований, человек оказался включенным в общество, как бы растворенным в нем, и здесь 
сфера интересов индивида была направлена вовнутрь, на самовоспитание. В Новое время наблю-
дается всплеск интереса к математике и праву, что приводит к возрождению индивидуализма, но 
не в изначальном его понимании. Объединив достижения античного индивидуализма и некото-
рые идеи средневекового коллективизма, индивидуализм эпохи Просвещения приобрел новые 
черты. В Новое время предназначение человека заключается в том, чтобы найти свое место в 
этом мире и обрести гармонию с самим собой и социумом. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИ 
АМОРТИЗИРОВАННЫХ И БРОШЕННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
Аннотация: в данной статье авторами рассмотрена проблема утилизации брошенных и 

амортизированных автомобилей. В работе представлено решение данной проблемы путем вто-
ричного использования узлов, агрегатов и других автокомпонентов, сохранивших свой ресурс. 

Ключевые слова: автотранспорт, утилизация, металлолом, автокомпоненты, угроза окру-
жающей среде, вторичное использование. 

Проблема брошенных и амортизированных автомобилей очень остро стоит в Республике Са-
ха. Это связано не только с условиями эксплуатации в нашем регионе (климатические условия, 
условия бездорожья и т.д.), но и тем, что в Республике действуют только 3 специализированные 
пункты приема амортизированных и брошенных автомобилей: ООО «ЯКУТВТОРЧЕРМЕТ», 
ООО «Сахаметресурс», ООО «Якутвторсырье» [4]. 

В России ежегодно выводится из эксплуатации более 500 тыс. автомобилей. Однако, учиты-
вая, что в 90‐е годы прошлого века в нашу страну хлынул поток подержанных автомобилей, ино-
гда полностью выработавших свой ресурс, следует ожидать значительного увеличения количе-
ства автомобилей, выводимых из эксплуатации. Помимо изношенных автомобилей в отходы по-
ступают снятые при ремонте детали и автокомпоненты. К ним относятся аккумуляторы, элемен-
ты кузова, детали двигателя и трансмиссии, узлы подвески, автопокрышки, бамперы, другие де-
тали из пластмасс и резины [1, с. 254]. 

Ускорившееся обновление автопарка, увеличение его численности создают реальную и серь-
езную угрозу окружающей среде, в т.ч. путем неоправданно большого потребления материаль-
ных ресурсов. Снизить его может рациональное обращение с выводимыми из эксплуатации ав-
томобилями, автокомпонентами и материалами путем разборки, дефектации и возвращения вос-
становленных узлов и агрегатов в производство и техническое обслуживание автомобилей  
[3, с. 33]. Но это является временной мерой, и, в конце концов, наступит время, когда все же при-
дется сдавать автомобиль на металлолом или решить вопрос каким‐либо другим способом. 

Конечно, самым простым, распространенным и наиболее эффективным способом утилизации 
является сдача автомобиля на металлолом. Но в нынешнее время существуют и другие способы 
использования кузова автомобиля, например, в ландшафтном дизайне или использование кузо-
вов больших автобусов в качестве дизайнерского решения в помещении. 

На основании изучения опыта многих стран Европы можно сделать вывод о том, что передача 
отслужившего автомобиля на утилизацию должна осуществляться для его владельца бесплатно 
либо даже с использованием дополнительных стимулов [2, с. 156]. У нас же до сих пор «сдаю-
щие» оплачивают специальный сбор, хотя и уже в налоге на автомобиль уже присутствует доля 
на утилизацию автомобиля. 

Исходя из вышесказанного, утилизация автомобилей должна развиваться в двух направлени-
ях: восстановления и повторного использования узлов, агрегатов и других автокомпонентов, со-
хранивших свой ресурс, и переработки узлов и агрегатов, не подлежащих восстановлению, во 
вторичные материальные ресурсы с целью их использования при производстве новых материа-
лов. Целесообразно использовать автомобили в качестве инсталляций и помещений в дизайнер-
ских решениях, потому как это снимет не только вопрос утилизации автомобиля, но и будет слу-
жить в эстетическом плане в качестве туристической «фишки» своего местоположения. 
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ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ АСИММЕТРИИ 
Аннотация: в данной статье авторами приведены результаты исследования флуктуирую-

щей асимметрии Acer platanoides L в г. Ишиме Тюменской области. Установлено, что показа-
тель ФА в районе университета не превышает нормы. Acer platanoides L. можно рассматри-
вать как перспективную породу для озеленения в условиях г. Ишима. 

Ключевые слова: урбоэкосистема, флуктуирующая асимметрия, Acer platanoides L. 
Одной из серьезных экологических проблем современных городов не зависимо от их площади явля-

ется загрязнение атмосферного воздуха. Поток автотранспорта неуклонно растет, а вместе с ним растут 
и выбросы автотранспорта, как правило они составляют более 80% от общего объема выбросов. 

Не является исключением и город Ишим. Город расположен на юге Тюменской области на 
левом берегу реки Ишим с населением 63 985 человек (2008). Площадь города 4 610 га. Террито-
рия города постоянно расширяется, уплотняется жилая застройка в центре и, следовательно, ак-
тивно растет антропогенная нагрузка на данную территорию. Основными агентами загрязнения 
атмосферы города являются выхлопные газы автомобилей и работа одного из крупнейших дей-
ствующих предприятий города хлебокомбината «Ишимский», так же существует вероятность 
загрязнения от железной дороги, проходящей непосредственно в черте города. 

Существенным ударом по экосистеме города стало сведение зеленых насаждений на цен-
тральной улице в 2008–2010 годах, их восстановление ведется в настоящее время. Среди выса-
живаемых пород – липа мелколистная, тополь серебристый, рябина обыкновенная, сирень обык-
новенная, калина обыкновенная, клен остролистный. 

По состоянию зеленых насаждений, по их физиолого‐биохимическим и анато-
мо‐морфологическим перестройкам возможно оценить экологическую обстановку в городе [1]. 
Одним из активно повсеместно изучаемых на сегодняшний день параметров является показатель 
флуктуирующей асимметрии (ФА). Ранее в г. Ишиме проводились исследования ФА для березы 
повислой (Bétula péndula) [2] и липы мелколистной (Tília cordáta) [4]. Измерения ФА для березы 
показали уровень загрязнения в 2010 году в пределах центральной улицы города как «начальный 
уровень отклонения от нормы (ФА = 0,05‐0,06)», а данные ФА для липы на этой же территории в 
2013 году оценивались как «существенной отклонение от нормы (ФА > 0,07)». 

Учитывая, что одним из высаживаемых в настоящее время на центральной улице видом явля-
ется Acer platanoides L., мы предприняли попытку апробировать методику исследования ФА на 
этой породе. Вообще клен остролистный привлекает озеленителей быстрым ростом в первые 
годы жизни, а также устойчивостью к загрязнению воздуха. Работами по исследованию ФА Acer 
platanoides L., к установлено, что показатель ФА имеет достоверное увеличение в местах с высо-
кой интенсивностью движения автотранспорта [3]. 

Мы провели измерения ФА Acer platanoides L. в районе университетского комплекса (ул. Лени-
на). Здесь в 1995–2000 годах А.В. Еливановым были высажены саженцы кленов, привезенные из 
Брянской области. Клены успешно прижились, ежегодно формируют крону, цветут, плодоносят. 

В исследовании использован морфологический метод. ФА оценивалась путем высчитывания 
различий четырёх промеров листа слева и справа [1]. 

Сбор исследуемого материала проводился после остановки роста листьев (сентябрь, 2014 г.) с 
нижней части кроны шести деревьев, отдаленных друг от друга на 3–5 метров. С каждого дерева 
собрано 100 листьев. 

Измерения проводились на сканированной листовой пластинке с использованием линейки (с 
точностью до мм) в программе Photoshop, подсчеты производились в Microsoft Ecxel. 

В результате получена величина ФА для листьев Acer platanoides L. произрастающих на ул. 
Ленина в г. Ишиме в районе университетского комплекса. Она равна 0,0440554, что соответству-
ет оценке «условно нормально». 
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виях г. Ишима. 
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В эпоху глобальной взаимозависимости неотъемлемым элементом человеческого сознания 
стала экологическая безопасность. Появились понятия «экологический кризис», «экологическая 
катастрофа», требующие в качестве выхода из них комплекс неотложных мер, связанных с фор-
мированием экологической культуры и экологической нравственности. 

Невозможность решить глобальные экологические проблемы усилиями одной страны способ-
ствовала пересмотру приоритетов внешней политики государств и экологизации международных 
отношений. В правительственных мерах большинства стран начали сочетаться ресурсоохранные 
мероприятия и производство конкурентоспособных экологически чистых товаров. Международ-
ное экологическое сотрудничество стало необходимым направлением деятельности любого гос-
ударства. Участие в международном экологическом сотрудничестве рассматривается как необ-
ходимый элемент укрепления безопасности страны. 

В этой связи на кафедре «Безопасность производства и промышленная экология» Уфимского 
государственного технического университета в учебный план подготовки бакалавров по направ-
лению подготовки 280700 «Техносферная безопасность» была введена новая дисциплина «Меж-
дународное сотрудничество в природоохранной деятельности». 

Целями освоения дисциплины является формирование у студентов понимания необходимости 
межгосударственного сотрудничества в области охраны природной среды и обеспечения эколо-
гической безопасности, а также знаний о законодательной базе и основных направлениях и фор-
мах межгосударственного сотрудничества. 

Задачами дисциплины «Международное сотрудничество в природоохранной деятельности» 
являются: 

 формирование у студентов знания об экономических, политических и культурных причинах 
различного состояния окружающей среды в регионах мира, и выработать умение предвидеть 
трансграничные последствия региональных экологических проблем; 

 формирование у студентов представление о глобальных экологических проблемах и воз-
можных сценариях развития глобальной экологической ситуации; 

 формирование знания о принципах, основных направлениях и формах межгосударственно-
го сотрудничества; выработать навыки разработки проектов по разрешению трансграничных 
экологических конфликтов. 

Изучение дисциплины «Международное сотрудничество в природоохранной деятельности» 
базируется на знании следующих дисциплин: «Экологическое право», «Законодательство в 
БЖД», «Экологическая экспертиза проектов, «Системный анализ проблем охраны окружающей 
среды и ресурсосбережения», «Безопасность жизнедеятельности», «Управление техносферной 
безопасностью». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), аудиторные заня-
тия – 28 часов, на лекционные и практические занятия отводится, соответственно, 10 и 18 часов, 
самостоятельная работа составляет 35 часов, промежуточный контроль – зачет 9 часов. 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие компетенции 
(знании, умения, навыки): 

Знать: 
 основные принципы, направления и формы межгосударственного сотрудничества в области 

охраны окружающей среды; 
 международные организации, занимающиеся вопросами экологии, охраны окружающей 

среды и устойчивого развития, и реализуемые ими программы; 
 соглашения и международные конвенции, связанные с охраной окружающей среды и раци-

ональным природопользованием; 
 информационные службы, системы и базы данных, обеспечивающие международное со-

трудничество по вопросам охраны окружающей среды; 
 теоретические основы разрешения трансграничных экологических чрезвычайных ситуаций 

и конфликтов. 
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Уметь: 
 идентифицировать экологические проблемы, характерные для стран с различным уровнем 

экономического развития; 
 ориентироваться в документации, связанной с международным сотрудничеством в области 

охраны окружающей среды; 
 выявлять зависимость между экологическим состоянием региона и экономическими, поли-

тическими и культурными процессами; 
 предвидеть трансграничные последствия региональных экологических проблем; 
 руководствоваться действующими положениями межгосударственных договоров и согла-

шений для решения экологических проблем на региональном уровне. 
Владеть: 
 навыками получения необходимой исходной информации из разных источников, овладеть 

способами отбора, анализа интерпретации исходной информации для решения задач в области 
экологии и природопользования; 

 навыками разработки проектов по разрешению трансграничных экологических конфликтов. 
межгосударственными законодательными и правовыми актами в области охраны природной 

среды и обеспечения экологической безопасности; 
При разработке учебной программы по дисциплине «Международное сотрудничество в при-

родоохранной деятельности», весь материал был разделен на шесть модулей: 
1. Введение в дисциплину. Формы, направления и принципы международного сотрудниче-

ства в сфере экологии. 
2. Международные организации в сфере экологии. 
3. Международные соглашения и международные конвенции, связанные с охраной окружаю-

щей среды и рациональным природопользованием. 
4. Международные экологические программы и проекты. 
5. Международные финансовые учреждения в сфере реализации международных экологиче-

ских программ и проектов. 
6. Информационные службы, системы и базы данных, обеспечивающих международное со-

трудничество по вопросам охраны окружающей среды. 
Модуль 1. Введение в дисциплину. Формы, направления и принципы международного сотруд-

ничества в сфере экологии. Глобальные экологические проблемы: изменение климата; истоще-
ние озонового слоя; загрязнения окружающей среды (закисление; загрязнение атмосферного воз-
духа, околоземного космического пространства; химические, токсические, радиоактивные, био-
логические и генетические загрязнения); проблема «чистой воды»; проблема отходов; потеря 
биоразнообразия; проблемы городской среды; продовольственная проблема; демографическая 
проблема; энергетическая проблема и др. Экологизация международных отношений: проблемы и 
перспективы. Центры стабилизации и дестабилизации окружающей природной среды. Этапы 
международного сотрудничества в области защиты окружающей среды, основные достижения и 
противоречия этапов международного сотрудничества. Глобальные стратегии, модели и сцена-
рии будущего. Варианты дальнейшего развития человечества. Экологические и антиэкологиче-
ские концепции. 

Направления международного сотрудничества: охрана природных систем, слабо затронутых 
хозяйственной деятельностью; сохранение значимых природных объектов, охрана биологическо-
го разнообразия; оздоровление окружающей природной среды; создание эффективной системы 
международной экологической ответственности за техногенные действия, последствиями кото-
рых может стать деградация окружающей природной среды. 

Формы международного сотрудничества в области охраны окружающей природной среды: 
парламентское сотрудничество; взаимодействие исполнительных структур (правительственных 
организаций; «конвенционное сотрудничество; заключение международных соглашений для ко-
ординации природоохранных мероприятий; обмен экологической информацией; совместное 
осуществление природоохранных мероприятий; организация международных экологических 
форумов; международный экологический мониторинг важнейших природных систем и объектов; 
привлечение общественности, неправительственных организаций, бизнес‐структур к осуществ-
лению международного экологического сотрудничества. 

Принципы международного сотрудничества: окружающая среда – общая забота человечества; 
ответственность государств за использование ими природных ресурсов перед мировым сообще-
ством; равенство прав различных поколений на благоприятную окружающую среду; принцип 
превентивных действий, когда угроза возможного ущерба окружающей среде учитывается зара-
нее; принцип предосторожности, то есть природоохранные меры применяются даже в случае 
гипотетической возможности экологического нарушения; возмещение ущерба окружающей сре-
де, когда в случаях невозможности избежать ущерба окружающей среде необходимо его свести к 
минимуму в кратчайшие сроки; «загрязнитель платит», то есть ущерб оплачивает тот, кто его 
причинил; интегрированность охраны окружающей природной среды и экономического разви-
тия; взаимозависимость охраны окружающей среды, мира, развития, обеспечения прав человека 
и фундаментальных свобод; обязательный учет экологических интересов общественности в при-
нятии экологически значимых решений; устойчивость использования природных ресурсов; со-
действие международному сотрудничеству в исследовании и использовании окружающей среды. 

Модуль 2. Международные организации в сфере экологии. Арктический Совет. АЕПС – Стра-
тегия защиты окружающей среды Арктики. АКОПС – Консультативный комитет по защите мо-
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рей. БАЛТИКА 21 – Программа на 21 век для региона Балтийского моря. Ветлэндз 
Интэрнэшнэл – Международная организация по сохранению водно‐болотных угодий – Wetlands 
International. Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию. ВМО – Всемирная метео-
рологическая организация. ВОЗ – Всемирная организация ООН по вопросам здравоохранения. 
Гринпис – Greenpeace International. Европейская федерация по охране природы и животных. Ев-
ропейский Союз – European Union (EU). ИМО – Международная морская организация. КАФФ – 
Программа по охране арктической флоры и фауны – Conservation of Arctic Flora and Fauna 
(CAFF). Комиссия по глобальному управлению. Комитет по окружающей среде и устойчивому 
развитию Межпарламентского союза. ЮНСЕД – Конференция ООН по окружающей среде и раз-
витию. Международное бюро по изучению водоплавающих птиц и водно‐болотных угодий. 
Международный совет по местным инициативам в области окружающей среды. Международный 
совет по охоте и охране дичи. Международный союз организаций по лесоведению. МСОП – 
Международный союз охраны природы – Всемирный союз охраны природы. МЭС – Межгосу-
дарственный экологический совет. ПАМЕ – Рабочая группа по защите арктической морской сре-
ды – Working Group on Protection of the Arctic Marine Environment (РАМЕ). ПРООН – Программа 
ООН по развитию – United Nations Development Programme (UNDP). Программа ЮНЕСКО «Че-
ловек и биосфера». РЭЦ – Региональный центр по окружающей среде для Центральной и Во-
сточной Европы. Федерация природных и национальных парков Европы. ЮНЕП – Программа 
ООН по окружающей среде – United Nations Environment Programme (UNEP) [1]. 

Модуль 3. Международные соглашения и международные конвенции, связанные с охраной 
окружающей среды и рациональным природопользованием. В настоящее время насчитывается 
около500 международных соглашений по различным аспектам охраны окружающей среды. Сре-
ди них многосторонние; региональные; регулирующие общие вопросы защиты окружающей сре-
ды или отдельных объектов Мирового океана, атмосферы Земли, околоземного космического 
пространства и т. д. 

К наиболее значимым мерам по сохранению растений, животных, микроорганизмов и экоси-
стем можно отнести следующие. Конвенция о биологическом разнообразии. Конвенция о вод-
но‐болотных угодьях, имеющая международное значение главным образом в качестве местооби-
таний водоплавающих птиц, заключена в1971 году в г. Рамсарм (Иран). Конвенция об охране 
Всемирного культурного и природного наследия, призванная охранять уникальные объекты, на 
которых обитают особо ценные виды и образованы экосистемы, не имеющие аналогов, заключе-
на в1972 году. Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящи-
мися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Конвенция об охране дикой фауны и флоры и природ-
ных сред обитания в Европе (Бернская конвенция). Конвенция об охране мигрирующих видов 
диких животных (Боннская конвенция). Международная конвенция об охране птиц. Междуна-
родная конвенция по регулированию китобойного промысла. Соглашение об охране белых мед-
ведей. Соглашение по охране малых китов Балтийского и Северного морей. 

К международным мерам в области охраны климата, озонового слоя, атмосферного воздуха 
можно отнести следующие. Венская конвенция об охране озонового слоя. Монреальский прото-
кол по веществам, разрушающим озоновый слой. Рамочная Конвенция ООН об изменении кли-
мата (РКИК). Конвенция по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном кон-
тексте. Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. 

Обращение с опасными отходами регламентирует Базельская конвенция по контролю за 
трансграничным перемещением радиоактивных отходов и их удалением. Объединенная конвен-
ция о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоак-
тивными отходами. 

В целях охраны водных объектов и морской среды действует ряд конвенций: Конвенция ООН 
по морскому праву, Конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнений нефтью, 
Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов (Лон-
донская Конвенция), Международная конвенция по спасанию, Конвенция ЕЭК ООН по охране и 
использованию трансграничных водотоков и международных озер, Бухарестская конвенция о 
защите Черного моря от загрязнений и др. 

Модуль 4. Международные экологические программы и проекты. Глобальная система эколо-
гического мониторинга (ГСМОС). Глобальная Программы мониторинга и оценки качества воды 
рек, озер, водохранилищ и подземных вод (ГСМОС/ВОДА) в рамках глобальной системы мони-
торинга окружающей среды (ГСМОС). Международная геосферно‐биосферная программа 
(МГБП). Глобальная служба наблюдений атмосферы (ГСА). Глобальная система наблюдений 
климата (ГСНК) и Глобальная система наблюдений за океаном (ГСНО). Всемирная климатиче-
ская программа (ВКП), составной частью которой является Всемирная программа исследований 
климата(ВПИК). Под эгидой ЮНЕСКО действует программа «Человек и биосфера» (МАБ) [1]. 

Региональные программы. Российско‐германская программа по исследованию климата в бас-
сейне Каспия «Сравнение атмосферных моделей» AMIP. Программа мониторинга и оценки 
окружающей среды Арктики (АМАП). Стратегический план действий в защиту Черного моря. 

Модуль 5. Международные финансовые учреждения в сфере реализации международных эко-
логических программ и проектов. Всемирный банк. ВВФ – Всемирный фонд дикой природы – 
World Wide Fund for Nature (WWF). ГЭФ – Глобальный экологический фонд. ЕБРР – Европей-
ский банк реконструкции и развития. Европейский фонд окружающей среды. МВФ – Междуна-
родный валютный фонд. МБРР – Международный банк реконструкции и развития. Финансовый 
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договор по окружающей среде. Фонд Бельрив. Фонд «Новое солнце» – Альянс за охрану воздуха, 
воды и окружающей среды. Фонд по охране окружающей среды [1]. 

Модуль 6. Информационные службы, системы и базы данных, обеспечивающих международ-
ное сотрудничество по вопросам охраны окружающей среды. Всемирный центр мониторинга 
охраны природы. Глобальная информационная база данных о ресурсах (ГРИД‐ЮНЕП). Глобаль-
ная система мониторинга окружающей среды (ГСМОС). Европейская сеть по академическим 
исследованиям. Европейская сеть по информации и наблюдению за окружающей средой. Ин-
формационная система по законодательству в области охраны окружающее среды. Информаци-
онная служба «Изучение Земли». Информационный отдел по изменению климата при ЮНЕП. 
Консультативный комитет по координации информационных систем. Координационная инфор-
мационная система по окружающей среде Европы (КОРИН). Международная информационная 
система по окружающей среде (ИНФОТЕРРА). Международная информационная служба по 
окружающей среде и природным ресурсам. Международные информационные сети по биологи-
ческим наукам. Международный регистр потенциально токсичных химических веществ 
(МРПТХВ ЮНЕП). Североамериканская сеть по академическим исследованиям. Справочная 
система информации и данных о морской среде. Сотрудничество по взаимосвязям открытых си-
стем в Европе. Центрально‐Европейская служба данных по окружающей среде [1]. 

Для закрепления полученных знаний, учебной программой дисциплины «Международное со-
трудничество в природоохранной деятельности» предусматривается проведение тематических 
семинаров. Целью семинара является углубленное изучение отдельного вопроса. Вместе с тем 
семинары являются также средством контроля за результатами самостоятельной работы студен-
тов, своеобразной формой коллективного подведения ее итогов. 

Тематика семинаров и практических занятий представлена в таблице 1. 
Таблица 1 

Тематика семинарских и практических занятий 
 

№ 
п/п Тема  Решаемые вопросы  

1 2 3
1 Стокгольмская конфе-

ренция 1972 г.: осново-
полагающие 
принципы международ-
ного сотрудничества. 

1. Первоочередные задачи в области охраны окружающей среды 
(ООС), анонсированные на Стокгольмской конференции. 
2. Отношение развивающихся стран к проблеме загрязнения ОС.  
3. Проблемы изменения ОС поднятые на конференции.  
4. Основные пункты Декларации. 
5. Основные принципы Декларации.  
6. Основные направления природоохранной деятельности.  

2 Этапы международного 
сотрудничества в обла-
сти охраны 
окружающей среды 

1. 60–70-е годы ХХ века – формирование системы международного 
природоохранного сотрудничества.  
2. 80–90-е годы ХХ века – начало разработки и осуществления Стра-
тегии устойчивого развития.  
3. 1995 – по настоящее время - реализация устойчивого развития и 
кооперирование международной природоохранной деятельности гос-
ударств.

3 Рыночные механизмы в 
экологической полити-
ке. 

1. Штрафы за выбросы и их лицензирование. 
2. Продуктовые платежи (налоги), налагаемые на продукцию, созда-
ющую загрязнение в процессе ее производства, потребления или ути-
лизации. 
3. Межгосударственная торговля квотами на выброс парниковых га-
зов. 
4. Распространение «Рыночных идей» на торговлю «кислородом». 

4 Законодательство в 
области международ-
ной экологической дея-
тельности 

1. Составить таблицу, где привести название, год создания, месторас-
положение (штаб-квартиру), адресную ссылку на их сайт, цель, зада-
чи организации, состав стран-участников.  
2. В таблице сгруппировать организации по виду деятельности в 
определенной сфере.

5 Участие России в меж-
дународном сотрудни-
честве.  
 

1. С другими странами СНГ; 
2. Со странами Балтии;  
3. С восточноевропейскими странами;  
4. С развитыми государствами;  
5. С развивающимися странами. 
Сделать обзор сотрудничества. Какие международные организации 
участвуют, цели, задачи, примеры практических решений, прогноз 
развития ситуаций. Страны-участники.

6 Международно-
правовой механизм 
охраны окружающей 
среды 

1. Мировой океан как объект международно-правовой охраны. 
2. Защита окружающей среды от радиоактивного заражения. 
3. Охрана окружающей среды в космосе. 
4. Охрана животного мира. 
5. Охрана растительного мира.
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6. Охрана биологического разнообразия.
7. Использование пространств и охрана природных ресурсов Антарк-
тики. 

7 Объекты охраны 
окружающей среды 

1. Объекты, находящиеся в пользовании всех государств (атмосфера, 
озоновый слой, Мировой океан). 
2. Объекты, используемые несколькими или многими государствами 
(Антарктида, Балтийское, Черное, Баренцево моря). 
3. Объекты, используемые двумя государствами.

8 Международно-
правовая ответствен-
ность 

1. Международные экологические правонарушения.
2. Виды ответственности. 
3. Правовое регулирование охраны природной среды в период воору-
женных конфликтов. 
4. Международный экологический суд.

9 Региональные аспекты 
экологической полити-
ки 

1. Экологическая политика РФ.
2. Экологическая политика стран Европейского союза. 
3. Экологическая политика Японии. 
4. Экологическая политика США и Канады 
5. Экологическая политика Китая 
6. Экологические проблемы развивающихся стран

 

Самостоятельная работа студентов в аудиторное время предусматривает: 
 Выполнение самостоятельных работ. 
 Оперативный (текущий) опрос. 
 Тестирование. 
Возможная тематическая направленность реферативной работы для каждого учеб-

но‐образовательного модуля представлена в таблице 2. 
Таблица 2 

 

№ п/п Учебно-образовательный 
модуль

Возможная тематика самостоятельной  
реферативной работы

1 2 3
1 

Модуль 1 

1.Этапы международного сотрудничества в области охраны 
окружающей среды. 
2.Модели и сценарии будущего развития человечества. 
3.Сценарии современной глобальной экодинамики. 
4.Глобальные проблемы: определение, классификация, причины 
появления. 

2 

Модуль 2 

1. Принципы международного права окружающей среды в Декла-
рации Стокгольмской конференции ООН по проблемам окружа-
ющей среды в 1972 г.  
2. Принципы международного сотрудничества в области охраны 
окружающей природной среды в Декларации по окружающей 
среде и развитию, принятой на Конференции ООН в июне 1992 г. 
в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия).  
3. Неофициальная кодификация специальных принципов между-
народного права окружающей среды в Международном пакте по 
окружающей среде и развитию 1995 г.

3  

Модуль 3 

1. Роль ООН в международном сотрудничестве по природоохран-
ным вопросам. 
2. Роль ВОЗ в международном сотрудничестве по природоохран-
ным вопросам. 
3. Роль ЕС в международном сотрудничестве по природоохран-
ным вопросам. 
4. Роль Greenpeace в международном сотрудничестве по природо-
охранным вопросам. 
5. Международные организации, участвующие в сохранении эко-
систем Арктики. 
6. Международные организации, участвующие в сохранении вод-
но-болотных угодий. 
7. Международные организации, участвующие в сохранении мор-
ских экосистем. 
8. Международные организации, участвующие в охране диких 
животных. 
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4 

Модуль 4 

1.Двусторонние соглашения России со странами Западной Евро-
пы. 
2.Двусторонние соглашения России со странами Центральной и 
Восточной Европы. 
3.Двусторонние соглашения России со странами бывшего СССР. 
4.Двусторонние соглашения России с США и Канадой. 
5.Двусторонние соглашения России со странами Азии и Африки. 

5 

Модуль 5 

1. Проекты, реализуемые в России по линии Глобального эколо-
гического фонда. 
2. Фонд окружающей среды, как важный элемент организацион-
ной структуры ЮНЕП.  
3. Роль Всемирного банка в международном сотрудничестве по 
природоохранным вопросам. 
4. Роль Всемирного фонда дикой природы в международном со-
трудничестве по природоохранным вопросам. 
5. Роль Глобального экологического фонда в международном 
сотрудничестве по природоохранным вопросам. 

6 

Модуль 6 

1. Информационная служба "Изучение Земли" – в помощь сред-
ствам массовой информации.  
2. Информационная система по законодательству в области охра-
ны окружающее среды для распространения информации о пра-
вовых аспектах, юридической литературе и документах об охране 
окружающей среды.

 

По курсу дисциплины применяются различные виды поэтапного контроля. 
Одна из возможных форм контроля – 5–10 минутный опрос по теме предыдущей лекции, ко-

торый поводится перед началом новой лекции и позволяет вспомнить рассмотренную ранее тему 
и установить связь с новой. 

Для промежуточного контроля студентов могут также использоваться тестовые задания, раз-
работка которых в настоящее время ведется на кафедре «Безопасность производства и промыш-
ленная экология» Уфимского государственного авиационного технического университета. 

По окончанию изучения дисциплины предусмотрен итоговый контроль в форме зачета, про-
водимого в письменной форме. 

В процессе обучения студент должен полностью выполнить учебный план, предусмотренный 
рабочей программой дисциплины, по всем видам учебных занятий и набрать 2 зачетные единицы 
трудоемкости. В частности, он должен выполнить все предусмотренные программой практиче-
ские и семинарские занятия, самостоятельные виды работ. 

Таким образом, студенты в полном объеме осваивают учебную программу, а приобретенные 
компетенции можно рассматривать как инструментарий в будущей профессиональной деятель-
ности. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ БОРЬБЫ С ПОЖАРАМИ НА ПОРОДНЫХ 
ОТВАЛАХ УГОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Аннотация: в работе авторами проведен анализ основных способов по предотвращению и 
тушению пожаров. Рассмотрены недостатки и достоинства каждого способа. 

Ключевые слова: горящие породные отвалы, предупреждение самовозгорания, антипирогены. 

Горение шахтных отвалов – неприятное явление. Горящие породные отвалы выделяют дым и 
ядовитые газы (CO, H2S, SO2, NO и другие) и создают тяжелые условия для работы и угрозу здо-
ровью людей не только на поверхностном комплексе, но в горных выработках, когда газы прони-
кают через воздухоподающие стволы, штольни и шурфы. Расчеты и замеры показали, что только 
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один горящий породный отвал выбрасывает в атмосферу за один год более 150 т оксида углеро-
да, более полторы тонны диоксида серы, более трех тонн сероводорода. Из такого количества 
диоксида серы в атмосфере образуется более двух с половиной тонн сернистой кислоты. Выде-
ляющиеся газы способствуют развитию парникового эффекта, вызывают кислотные дожди, по-
давляют развитие флоры и фауны и т.п. 

Тушение горящих породных отвалов часто бывает сопряжено с большими трудностями, чем 
ликвидация подземного эндогенного пожара. Пожары отвалов нередко отличаются большим 
«упорством» и большей склонностью к рецидивам, потому что породный отвал непрерывно рас-
тет, ежедневно получая из шахты все новые количества породы, принимающих через некоторое 
время участие в пожаре. Кроме того, отвал при пожаре почти непрерывно садится вследствие 
самоуплотнения и в связи с образованием внутри его пустот от выгорания пород и значительного 
при этом уменьшения первоначального объема материала, поступившего в отвал. Вследствие 
этого поверхность отвалов подвержена оседаниям с образованием трещин, устанавливающих 
сообщение раскаленного внутреннего ядра горящего отвала с наружным воздухом. 

Профилактика эндогенных пожаров основана на подавлении и устранении физических усло-
вий самовозгорания. Для этого нужно уменьшить химическую активность угля, воспрепятство-
вать накоплению тепла и притоку воздуха. 

Каждый из известных методов борьбы с пожаром характеризуется своими достоинствами и 
недостатками. Поэтому часто оптимально является использование комбинации различных мето-
дов, выбранных в зависимости от типа пород, условий протекания процессов горения и масшта-
бов пожара. 

Тушение водой производят заливкой водой из гидрантов поверхности нагретого участка от-
вала над пожарным очагом или нагнетанием воды по трубам через скважины непосредственно в 
очаг пожара. Данный способ может быть эффективным для небольших по объему отвалов. До-
стоинство его это относительно небольшие экономические затраты. Недостатками способа будут 
являться, во‐первых, требуется большое количество воды. Вода стекает с отвала, часть ее испа-
ряется, и водяные пары образуют с сернистым газом, окисляясь, серную кислоту. Другая часть 
воды, вымывая вредные вещества, проникает в подземные горизонты, тем самым неся нагрузку 
на подземные воды. Во‐вторых, на горящий породный отвал вода подается под давлением (напо-
ром), что в свою очередь приводит к вымыванию полостей, трещин и деформации отвалов. И 
в‐третьих, смоченный углистый материал может легко вновь самовозгореться [6]. 

Изоляция очагов пожара от доступа к ним воздухазасыпкой поверхности над очагом пожара и 
около него сухими пылевидными материалами (зола из дымоходов, шлаковая пыль, песок) или 
же образование на поверхности отвала подушки из жирной трамбованной глины при условии, 
если толщина изолирующего покрова достаточно велика (не менее 0,5 м и иногда 1–1,5 м и бо-
лее) и если производятся периодические подсыпки материала [5]. При использовании данного 
способа возможно механическое загрязнение атмосферы, воздушные потоки будут поднимать 
пылевидный материал и разносить на дальние расстояния. 

Частичная или полная перевалка отвалов характеризуется наиболее высокими показателями 
эффективности тушения пожаров, но и требуют наиболее высоких затрат на выполнение работ 
[6]. Недостатком способа является большая трудоемкость, необходимость значительного количе-
ства бульдозерной и экскаваторной техники. Усложнений условий труда, повышенная травмо-
опасность (выбросы газов, угроза взрывов и др.). Дополнительная негативная нагрузка на окру-
жающею среду. А также для пересыпки отвала требуются дополнительные площади земельных 
угодий. 

Переработка отвальной породы и использование ее в производстве строительных материалов 
(например, кирпича). Данный способ снизит затраты на отвалообразование, на природоохранные 
мероприятия, на экологические платежи. Извлечение прибыли от реализации сырья. Минусом 
данного способа является большие затраты на строительство перерабатывающего производства, 
но при грамотном планировании предприятия затраты себя могут оправдать. 

Заиливание очагов самовозгорания пульпой. Существуют различные взгляды на действие 
пульпы при заиливании. Одни авторы считают [1], что роль пульпы сводится лишь к изоляции 
угольных масс от доступа воздуха, т.е. к механической защите. По мнению других, пульпа обла-
дает антиокислительными свойствами, третьи находят, что в зависимости от состава грунта, из 
которого готовится пульпа, она может либо оказывать антиокислительное действие на процесс 
окисления угля, либо увеличивать склонность угля к самовозгоранию [4]. Пульпа, подаваемая в 
очаг самонагревания, охлаждает уголь и создает на нем защитные пленки, препятствуя как выхо-
ду адсорбированных газов из углей, так и проникновению кислорода в уголь. 

Большего эффективного действия, по мнению [5], можно ожидать при заиливании очага по-
жара суспензией Ca(HCO3)2+CaCO3+H2O, которая получается пропусканием через смесь молото-
го известняка и воды углекислого газа до насыщения. Когда суспензия такого состава попадает в 
очаг пожара, то все более крупные полости и куски заполняются и обволакиваются известковой 
пульпой, а раствор двууглекислого кальция проникает во все мельчайшие поры и полости горя-
щей массы, в которые молотый известняк не может проникнуть. Раствор осаждается в этих порах 
и полостях в виде очень трудно растворимого углекислого кальция, образуя защитные пленки на 
их поверхности. 
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В последнее время для предупреждения самовозгорания угля все более широкое распростра-
нение получили методы с использованием различных веществ, называемых антипирогенами. 
Они активно тормозят процессы окисления и самовозгорания угля. Их применяют как для пред-
варительной обработки целиков угля, так и для подавления очагов самовозгорания породных 
отвалов. 

Термин «антипироген» введен академиком А.А. Скочинским для обозначения всех веществ, 
препятствующих самовозгоранию угля. Изучение влияния антипирогенов на процесс низкотем-
пературного окисления угля, проведенного в Институте горючих ископаемых, установлено по-
ложительное действие растворов сернокислого, углекислого и хлористого аммония, хлористого 
натрия и кальция, бикарбоната кальция и показана принципиальная возможность использования 
этих веществ в качестве антиокислителей. 

Предложено [8], что при обработке углей химическими антиоксидантами может наблюдаться: 
1) химическое взаимодействие антиокислителя с кислородсодержащими группами, образую-

щимися в процессе окисления; 
2) прекращение процесса окисления угля в результате более легкой окисляемости антиокис-

лителя; 
3) избирательная адсорбция антиоксиданта на активных участках поверхности, затрудняющая 

доступ к ним кислорода. 
Когда эти процессы происходят одновременно, антиокислители оказывают значительное дей-

ствие. 
Исследованные антиоксиданты можно разделить на две группы: неорганические и органиче-

ские антипирогены. Характер действия неорганических соединений как антиокислителей про-
цесса окисления углей изучен недостаточно. В литературе по этому вопросу имеются противоре-
чивые данные. В.С. Веселовский считает, что неорганические антиоксиданты действуют только 
механическим путем, покрывая поверхность угля. А.И. Хрисанфова, В.Л. Литвинов предполага-
ют, что отдельные неорганические соединения, например, хлориды, наряду с механическим, ока-
зывают и химическое воздействие на уголь. По их мнению, механизм взаимодействия хлоридов с 
углем сводится к нескольким стадиям: 

1) химическое взаимодействие ионов кальция с перекисными группами; 
2) взаимодействие ионов кальция с карбоксильными группами с образованием кальциевых 

солей, воды и соляной кислоты; 
3) взаимодействие соляной кислоты с поверхностными окислами, приводящее к прерыванию 

реакций автоокисления; 
4) взаимодействие соляной кислоты с минеральными составляющими угля и гашение их ка-

талитического действия на окисление. 
Лабораторными исследованиями установлено, что раствор CaCl2 является ингибитором низ-

котемпературного окисления угля при концентрации от 10 до 35%‐ной [8]. 
Эффективность действия раствора CaCl2 повышается при его применении с глинистой пуль-

пой, которая уменьшает поверхность угля, взаимодействующего с кислородом. Хорошее ингиби-
рующее действие оказывают комбинированные растворы: 10 %‐ный CaCl2 + 5%‐ный NaCl; 
5%‐ный Ca(OH)2 + 4%‐ный CaCl2 [2]. Процесс окисления угля тормозят 8‐10%‐ный раствор 
NH4Cl и 1‐20%‐ный раствор NaCl и KCl. 

К антипирогенам процесса окисления угля относят карбонаты и бикарбонаты. Из карбонат-
ных производных хороший ингибирующий эффект дают Ca(HCO3)2, (NH4)2CO3, Na2CO3, суспен-
зия CaCO3 [3]. Эту суспензию добавляют в пульпу при тушении пожара. 

Хорошим антиокислителем является 2–10% ‐ный раствор жидкого стекла. Академик Н.Н. Се-
менов отмечал, что вопрос действия органических ингибиторов еще недостаточно изучен, но 
несомненно, в их состав входит слабосвязанный атом водорода. Реакция окисления угля протека-
ет по радикально‐цепному механизму, в ходе реакции образуется перекисный радикал RO2, кото-
рый легко отрывает этот атом водород от молекулы замедлителя. В результате радикалы ингиби-
тора становятся малоактивными и не способны к продолжению цепи. 

Тормозящее действие ингибиторов зависит от двух факторов [8]: активности радикалов инги-
биторов и от скорости реакций молекул ингибитора с перекисными радикалами. 

Многие ингибиторы легко реагируют с перекисями, разрушая их, и в связи с этим процесс ав-
тоокисления останавливается. При слабом инициировании (например, при низких температурах) 
ингибитор сильно тормозит реакцию и оказывает на нее слабое воздействие в случае достаточно 
сильного инициирования. 

Ингибиторами, замедляющими окислительные процессы, являются ингибиторы фенольного 
типа: фенол и многоатомные фенолы (пирогаллол, резорцин, гидрохимин). Они применяются в 
щелочных растворах [9] Тормозящее действие этих веществ объясняется тем, что они легко от-
дают атом водорода, образуют при этом малоактивный радикал. Однако действие этих ингиби-
торов довольно слабое, они в состоянии лишь слегка замедлить реакцию окисления угля в ре-
зультате образования нестабильных радикалов. Процесс окисления угля понижают сточные воды 
коксохимзаводов, содержащие феноловые и пиридиновые основания. 

Установлено, что ингибиторами являются ароматические амины, высшие жирные кислоты и 
тяжелые углеводороды. В.М. Маевская для предупреждения самовозгорания в штабелях и по-
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родных отвалах рекомендовала фенол, анилин, фталевую кислоту, фурфурол, нафтеновую кисло-
ту и метиланилин. 

Процесс окисления угля понижают также растворы карболовой кислоты, β‐нафтола и йоди-
стого метила [7]. 

В последние годы ведутся работы с целью использования отходов промышленности в каче-
стве ингибиторов‐антипирогенов процесса окисления угля. В качестве ингибиторов испытаны 
отходы химических производств. 

С целью поиска наиболее эффективного и недорогостоящего материала в качестве антипиро-
гена В.М. Маевской приведены испытания отходов промышленности Кузбасса. Получено, что из 
отходов химической промышленности наилучшими антипирогенными свойствами обладают ба-
рометрический конденсат, метанольная вода и отход цехов капролактама. Относительное сниже-
ние сорбции после обработки угля перечисленными растворами составило 0,64–0,65. В состав 
этих отходов входят аммонийные соединения, которые обладают высокими антипирогенными 
свойствами. Отходы цеха фенола снижают сорбционную способность угля к кислороду в 1,4 ра-
за. В.М. Маевской при изучении отходов цветной и металлургической промышленности уста-
новлено, что наилучшими антипирогенными свойствами обладают доменный и мартеновский 
шлаки, воды олива хвостохранилища алюминиевого завода. 

Из всего выше сказанного можно подытожить, что проведены обширные работы по нахожде-
нию эффективных ингибиторов‐антипирогенов процесса окисления угля. Однако вследствие 
разных методов определения эффективности воздействия антипирогенов на химическую актив-
ность угля, исследователи часто приходят к противоречивым результатам. Так, исследования 
профессора В.С. Веселовского показали, что суспензии гашеной извести, в лучшем случае, явля-
ются нейтральными в отношении окисления углей, а в некоторых условиях могут быть катализа-
торами окисления. В то же время работами А.И. Хрисанфовой и В.М. Маевской установлено, что 
эти суспензии являются наиболее эффективными антипирогенами из числа дешевых и недефи-
цитных материалов. 

Лабораторные исследования существующими методами не отражают полностью условий и 
химизма естественного процесса окисления ископаемых углей. Эффективность действия антипи-
рогенов зависит от величины их добавки и от физико‐химических свойств угля. 
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Аннотация: статья посвящена анализу трактовок понятия «оценка персонала» в системе 
управления персоналом современной организации. Предложена классификация подходов к поня-
тию «оценка персонала»: процессуальный, содержательный и функциональный подходы. Сделан 
вывод об эффективности каждого из подходов. 
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Актуальность. В системе управления персоналом актуальными вопросами являются мотива-
ция и оценка персонала. Как отмечают исследователи кандидат экономических наук Михайло-
ва А.В. «Оценка персонала (assessment) – это инструмент стратегии предприятия» [1, с.13]. Ис-
следователи Морозова И.В., Толмачев И.В., Урванцева С.Е. в своей статье анализируют понятие 
оценка персонала. Действительно, «Оценка персонала – это комплексная диагностика професси-
ональных и личностных качеств сотрудников разных уровней, выявление механизмов связи про-
блем персонала с эффективностью деятельности» [7]. Своевременное и профессиональное опре-
деление актуального состояния персонала является одной из основных составляющих стабильно-
го функционирования и развития любой временной компании. Наряду с непосредственной оцен-
кой компетентности профессионала, оно позволяет сформировать и поддерживать позитивный, 
способствующий продуктивной работе социально-психологический климат, вовремя нейтрали-
зовать зоны напряженности и устранить дисфункции, разрабатывать адекватные программы ин-
дивидуального и группового обучения сотрудников, оценить реальный потенциал их развития, а 
также предоставить гибкую систему мотивации. В целом процедура оценки персонала позволяет 
разрешить вопросы, связанные с «текучестью кадров», «раздутым» штатом, адаптацией сотруд-
ников в период и после реструктуризации или смены руководства [2, с. 320]. 

В своих исследованиях кандидат экономических наук Михайлова А.В. (2014) отмечает, что 
«Оценка персонала – это основа аудита персонала» [3, с. 323]. 

Мы всю совокупность имеющихся на сегодня трактовок сущности оценки персонала можно 
рассмотреть с позиций трех укрупненных подходов, в рамках которых оценка рассматривается как: 

 процесс, деятельность (процессуальный подход); 
 результат процесса, деятельности (содержательный подход); 
 функция управления персоналом или способ, направление использования процесса и ре-

зультата оценки (функциональный подход). 
В процессуальном подходе оценка персонала организации предстает в виде определенной 

этапной последовательности осуществления оценочных технологий и процедур. Основное вни-
мание уделяется планированию, организации и осуществлению сравнения нормативных характе-
ристик с фактическим уровнем развития предмета и показателей оценки. В рамках данного под-
хода оценка представляет собой комплекс мероприятий следующего характера: а) подготови-
тельного (обоснование объекта, предмета, субъекта оценки, выбор методов и инструментов 
оценки, формирование технологии и процедур оценки); б) содержательного (непосредственно 
процесс оценки); в) заключительного (интерпретация и использование результатов оценки). 

Процессуальный подход доминирует в современных исследованиях по оценке. Нередко в ли-
тературе можно встретить определения, аналогичные следующему: оценка персонала организа-
ции представляет собой целенаправленный процесс выявления степени соответствия работников 
требованиям должности или рабочего места. В таких определениях меняется предмет и цель 
оценки, т. е. авторские видения ответов на вопросы, что и для чего подлежит оценке. К процессу-
альному подходу относятся и трактовки оценки как процедуры сравнения оцениваемых парамет-
ров с эталонными требованиями. Например, «оценка персонала – это процедура проверки соот-
ветствия профессионально-деловых и личностных качеств человека требованиям к определенной 
должности» [6, с. 156]. 

Содержательный подход акцентирует внимание не на процессе осуществления оценки, а на 
его результате. Оценка – это мнение (суждение) о степени развитости, практической выраженно-
сти какого-либо качества (группы качеств) работника (контингента работников) о результатах 
его (их) трудовой деятельности, выражаемое в описательной форме (качественная оценка) или 
числовой (количественная оценка). То есть в содержательном аспекте оценка выступает конеч-
ным результатом оценочного процесса в виде характеристики оцениваемого объекта, описания 
его свойств и соответствия эталонному значению. С этой точки зрения оценка персонала может 
выступить основой развития организационной и корпоративной культуры [4, с. 21]. 
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В рамках третьего подхода, который также в последнее время становится распространенным, 
оценка представлена как функция управления персоналом. При этом оценка рассматривается в 
качестве ключевого направления менеджмента персоналом, определяющего эффективность реа-
лизации других элементов управления персоналом и организацией в целом, придающего целост-
ность всей системе и выступающего в качестве информационного и процессуального обеспече-
ния. С этой точки зрения «оценка может стать инструментом отбора, аттестации кадров в муни-
ципальных образованиях» [5, с. 185]. 

Взаимосвязь оценки и различных элементов системы управления персоналом раскрывается в 
работах И.В. Бизюковой, Е.А. Борисовой, Н.А. Волгина, И.Б. Дураковой, В.А. Дятлова, Г.Г. Зай-
цева, Л.В. Карташовой, А.Я. Кибанова, М.Н. Кулапова, П.Б. Мидлера, Ю.Г. Одегова, B.C. Поло-
винко, Г.Г. Руденко, В.В. Травина и др. 

С точки зрения функциональной роли оценка призвана содействовать лучшему использова-
нию человеческих ресурсов организации. Кроме того, оценка служит инструментом достижения 
целей организации, органично сочетаясь с другими направлениями работы с персоналом и вы-
полняя основополагающую функцию в системе управления персоналом. Так, она используется 
на всех этапах управления персоналом: при планировании потребности в персонале, отборе пер-
сонала, адаптации, мотивации и стимулировании, трудовых перемещениях и т. д. В рамках дан-
ной концепции Михайлова А.В. отмечает, что оценка сегодня превратилась в один из важнейших 
инструментов формирования и реализации кадровой политики, как инструмент наставничества 
[6, с. 156]. В дальнейшем функциональный подход стал развиваться при рассмотрении оценки 
как элемента не только управления персоналом, но и общего менеджмента организации. 

Все три подхода связаны друг с другом, и их комплексное применение позволяет всесторонне 
представить многогранность оценки персонала. 

Все определения оценки как процесса можно разделить на две группы: узкая и широкая трак-
товка понятия оценки. В рамках узкой трактовки процесс оценки заключается в выявлении, уста-
новлении степени соответствия работников (их качеств, характеристик) требованиям должности 
или рабочего места. В широкой трактовке процесс оценки представлен в виде последовательного 
осуществления комплекса организационных мероприятий, направленных на обеспечение каче-
ственного конечного результата оценки: подготовительных, содержательных и заключительных. 
Подготовительные мероприятия связаны с разработкой технологии оценки, выбора субъектов, 
установления показателей, выбора методов и пр. Заключительные предполагают обработку и 
использование полученных результатов оценки. А содержательные мероприятия при этом осу-
ществляют непосредственно процедуры оценивания, т.е. субъекты, собрав исходную информа-
цию, определяют уровень оценочных показателей и критериев. 

Таким образом, мы рассмотрели разные подходы понятия оценка персонала в современной 
организации и выделили три основных подхода. 
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чины утраты страной своих позиций на мировом и внутреннем рынках. Указанные проблемы 
связываются с несовершенством правовой политики, а также с финансовым кризисом и общи-
ми проблемами национальной экономики. В рамках реформирования национальной экономики 
рассматривается новая концепция долгосрочного развития страны, направленная на модерни-
зацию экономики путем создания инвестиционно-инновационного климата, который обеспечил 
бы экономический рост страны и превратил Россию в лидирующую мировую державу через со-
здание государственно-корпоративного сектора экономики. 
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несе, финансово-промышленные группы. 

Национальная экономика – это объект изучение экономической науки. Основную часть наци-
ональной экономики это предприятие, фирмы, организации, домашние хозяйства, которые про-
изводят определенные товары или услуги. 
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Развитие теории и практики мирохозяйствования характеризуется масштабными и качествен-
ными преобразованиями, происходящими в различных областях жизнедеятельности общества и 
государства. Это потребует от специалистов новой подготовки для соответствующих целей и 
задач. 

Национальная экономка исследует социально-экономические процессы прошлого, настояще-
го и будущего. Анализ статистических показателей дает возможность оценки характеризующий 
состояние национальной хозяйственной системы и развития. 

Национальная экономика тесно связана с понятием «экономическая система», так как отража-
ет черты, обусловленные географическим положение страны, участие в международном разделе-
нии труда, культурным и другими факторами. 

Целью любой политики страны является создание эффективной и конкурентоспособной эко-
номики. А также такие цели как:  

 высокие темпы роста национального производства; 
 стабильность цен в стране; 
 относительное равновесие между экспортом и импортом; 
 высокий уровень занятости населения. 
Современная экономическая наука не может без изменений и сопоставлений макроэкономи-

ческих показателей, которые характеризует объемы производства, темпы экономического роста, 
отраслевые и воспроизводственные пропорции, производительность труда и т.д. 

Основной чертой современной экономики это её глобализация, форма выражения которой – 
экономическая интернационализация. 

Не может обойтись современная экономика и без изменений и сопоставлений важнейших 
макроэкономических показателей, характеризующих такие параметры хозяйственной жизни, как 
темпы экономического роста, отраслевые и воспроизводственные пропорции, уровень жизни или 
реального потребления населения, производительность труда и т.п. 

СНС (система национальных счетов) представляет собой комплекс взаимосвязанных балансо-
вых таблиц, показатели которых предназначены для определения размера дохода, накопления, 
потребления и величины капитальных затрат. С помощью системы национальных счетов можно 
определить размер дохода, потребления, накопления и величины капитальных затрат, а также 
рассчитывают важнейшие макроэкономические показатели. Основный показатель для СНС это 
валовый национальный продукт(ВНП), валовый внутренний продукт (ВВП), чистый националь-
ный продукт(ЧНП), национальный доход(НД) и располагаемый доход(РД). 

Все эти показатели делиться на потоковые показатели и показатели запасов. К потоковым от-
носят ВНП, ВВП, ЧНП, НД, РД, а также расходы на потребления, инвестиции, сбережения, госу-
дарственные закупки, налоги, экспорт, импорт и т.д. 

Показатель запасов – это национальное богатство, имущество, реальные кассовые остатки. 
Валовой выпуск включает стоимость всех товаров и услуг, созданных экономикой страны за 
определенный временной период, в том числе и промежуточный продукт. Промежуточный про-
дукт – это совокупность товаров, произведенных за определенный период и использованных в 
течение данного периода для переработки в дальнейшем. 

ВНП – это совокупность рыночной стоимости конечных товаров и услуг, созданных внутри и 
за пределами страны. Товары и услуги это конечных продукт переназначенного для конечного 
потребления, накопление реального капитала, государственных закупок или экспорта. 

ВВП – стоимость конечной продукции, произведенной на территории данной страны, не за-
висимо от того, факторы производства принадлежат гражданам страны или иностранным граж-
данам. 

ЧНД – это стоимость реально созданных благ и услуг, производимых страной. 
НД является совокупным доходом в рамках экономики определенно государства, получае-

мым всеми владельцами факторов производства (земли, труда и капитала) используемых в про-
изводстве ВНП. 

РД – это сумма средств, полученных населением в виде дохода, и используемая для потреб-
ления и сбережения. 

Изучив тему национальная экономика, я выявил для себя несколько экономических проблем РФ. 
Первая проблема это высокий уровень инфляции. Что люди зарабатывают, то и тратят на 

необходимые нужды. С инфляцией нужно бороться, если всё оставить как есть то даже самые 
богатые обнищают. 

Коррупция и бюрократия они мешают практическому применению Российского 
законодательства и ведут к сбоям в системе госуправления. 

Нашу страну считают одной из самых коррумпированных в мире. Проблема коррупции давно 
вышла за рамки исключений их прктики и превратились в саму практику. Коррупция являться 
одним из самыхважных не решеных проблем. С этой проблемой невозможно решать ни одну 
насущную политическую проблему. Верховная власть может сколько ей угодно диктовать 
угодную правильную политику. Но что её реализовать нужны миллионы честных и 
принципиальных чиновников. Экономические проблемы влияют и на качество и уровень жизни 
населения. И не удевительно то что сейчас многие хотят уехать из нашей страны. Наличие 
корупции очень сильно тормозит естественное развитие экономики в сторону её эффективного 
улучшения. 

Очень важная на задача на сегодняшний день для РФ это поддержка малого и среднего 
бизнеса. В советское время предпринимательство было запрещено, ельцинская эпока дала 
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хороший стимул только для развитя больших компаний в стране. Но теперь крупный бизнес у 
нас развит – полно разных структур и корпораций, создаются огромные холдинги, 
занимающиеся авиастроением, судостроением, автомобилестроением, производством станков. 
Малый и средний бизнес всё еще в тупике – им занимаються всего 8 миллионов россиян, да и 
существует он лишь в крупных городах. Надо сделать так что бы бизнес пошел не только в 
крупных городах но и в малых. Это приведет к ликвидации безработицы – делом будут заняты 
большая часть населения, заработать сможет каждый россиянин ну или почти каждый. 

Можно сделать вывод о том что переход национальной экономики к рыночной невозможен 
без структурной перестройки нашей страны. Изменения происходят неравномерно и размыми 
темпами. 

Целью перехода к рыночной экономики являеться устоновление структуры народного 
хозяйства, решение социальных проблем населения и в конечном итоге формирования рыночных 
отношений. Это достигнеться путем ликвидации убыточных производств, созданием новых 
усовершенственных рабочих мест, переориентацией производства на выпукс экспортной 
конкурентоспособной качесвеной продукции, а также огромной вложением финансовых средств 
в том числе иностраных ивестиций. 

Основываясь на современых тенденциях в экономике можно выделить риски: 
1. Свободные денежные средства, а то есть их отсутсвие привело к замедления темпов роста 

частных ивестиций. Бюджет Росии сильно зависит от цен на нефть что являеться серьёзным 
риском. 

2. Отток капитала из страны, связный с кризисом, который ведет к ужесточением условием 
кредитования. 

3. Снижение кредитования. 
4. Поддержка частных банков государства. 
5. Курс рубля. 
6. Снижение золотовалютных резервов. 
7. Финансовый резерв. 
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Идеи постиндустриальной экономики отразили реальные процессы, которые обозначились в 
послевоенный период в экономически развитых странах и характеризовались развитием новых 
технологий и техники, формированием новой структуры производства, преобразованием науки в 
силу производства и стимул творческой самореализации личности. На первый план выдвигаются 
такие виды продукции, как научные знания, информация и духовные блага. 

Такие экономические учёные и исследователи как И.Ю. Швец [1], B.Д. Белл [2], Й. Шумпе-
тер [3], Фрэнк Уэбстер [4], В.Г. Врублевский [5], С.М. Климов [6], Р.И. Цвылев [7], Л.Г. Симки-
на [8], К. Шерам [9], Б.Н. Кузык [10], С.Ю. Глазьев [11] утверждали, что развитие в рамках пост-
индустриальной экономики в современном мире очень важно, так как именно инновационная 
экономическая модель развития обеспечивает высокий уровень развития страны в целом. 

Целью этой статьи является анализ основных особенностей и перспектив развития постинду-
стриальной экономики, а также решение проблем, которые связаны с этим процессом. 

Постиндустриальная экономика-это цикл, суть которого состоит в том, чтобы обеспечить ди-
намику более синхронно каждые десять лет или каждые полвека. Несмотря на это потрясения 
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для экономики не должны быть разрушительными и продолжительными из-за использования 
антикризисных мер регулирования государственной экономики страны. 

Волны будущего приносят новую экономику, которая базируется на новых экономических 
ресурсах – знаниях и информации. В более поздних работах Э. Тоффлер однозначно выразил 
свое убеждение в том, что «в информационной экономике самым важным вопросом внутренней 
политики становится вопрос распределения (или перераспределения) не богатства, а информации 
и медиа, которые производят богатство». 

В теории постиндустриального общества важнейший сдвиг в постиндустриальной экономике 
связан с возрастанием роли сектора производства и распространения информации. 

Он поделил всю информацию на 3 основные категории: финансовая, инвестиционная и бух-
галтерская информация; культурная информация, производимая предприятиями СМИ; знания, 
менеджмент и все типы консалтинговых услуг. 

Основной характеристикой постиндустриального общества является замена массового про-
изодства товаров на демассифицированную продукцию, выпускаемую в ускоренном темпе, под 
интересы потребителей или покупателей и даже отдельных индивидов. Так же возникли новые 
виды промышленного производства: радиоэлектронная промышленность, нефтехимия, полупро-
водники, биотехнология, космические станции; водное хозяйство, ориентированное на разведе-
ние и откорм рыбы с последующим фабричным «сбором урожая». Резко возросла роль знаний и 
на смену пролетариату пришли работники, обладающие глубокими знаниями и способные тру-
диться с их применением. Осуществляется широкое применение компьютерно-
коммуникационных средств, которые являются не только олицетворением новой экономики, но и 
универсальной производительной силой. 

Постиндустриальное общество формирует инновационную экономику, которая отличается от 
предыдущих формаций несколькими признаками. В инновационной экономике правдивое знание 
о продуктах и услугах формирует основную стоимость. Этот процесс формируется по трём 
направлениям: Первые путь – процесс интеллектуализации используемых технологий, обеспечи-
вающий высокий уровень повышения труда. Второй путь – процесс роста наукоёмкости товаров 
и услуг. Третий путь – процесс доминирования на рынке собственных интеллектуальных товаров 
и услуг. Хочу заметить, что интеллектуальные товары и услуги занимают значительное место на 
международном рынке. 

Инновационная экономика – это деятельность, которая связана с производством, хранением, 
передачей и использованием знаний. Главная роль в этом процесс отводится образованию, кото-
рое изменяется в наибольшей степени. Сегодня в США на переподготовку специалистов отво-
дится 15–20% от рабочего времени. Правительство считает, что все специалисты обязаны повы-
шать квалификацию 5–8 раз. 

Инновационная экономика подразумевает экономику, с принципиально иным способом хо-
зяйствования – инновационным, подчиняющим развитие всех сфер и областей. Этот принцип 
заключается в том, что главный источник инновационной экономики – это образование и наука. 

В постиндустриальном обществе, лица, являющиеся субъектами человеческого капитала, по-
лучают доходы, которые обусловлены не только затратами труда, но и использованием интел-
лектуальных способностей, т.е. доход-это экономическая форма реализации интеллектуальной 
собственности. В экономической системе, где всё основывается на интеллектуальной деятельно-
сти, основным источником дохода является заработная плата. При этом возрастают различные 
выплаты, такие как гонорар, премия, рентные доходы. В инновационной экономике проблема 
имущественной собственности отходит на второй план, а вместо этого появляется проблема ин-
теллектуальной собственности. Примером является тот факт, что при переходе большинства 
предприятий России в частную собственности, не привёл в росту экономических показателей, 
т.к. в стороне от этих процессов осталось подавляющее большинство собственников человече-
ского капитала. По мнению учёных, для того чтобы решить главную российскую проблему, 
необходимо мобилизовать накопленный человеческий капитал, а не создавать класс частных 
собственников. 

В процессе перехода к инновационной экономике возникают новые формы богатства, транс-
формирующие всю структуру. Для того чтобы повысить уровень национального богатства, необ-
ходимо увеличить качество человеческого капитала и степень его вовлеченности в общественное 
производство. 

При переходе общества к постиндустриальной стадии развития и инновационной экономике 
происходят изменения: между производством и потреблением; в процессе подготовки специали-
стов; в структуре финансирования материального и нематериального производства; в приорите-
тах и определении ценностей; в развитии новой формы жизнедеятельности человека; его интел-
лектуальной деятельности; развивается инновационная деятельность в производственном про-
цессе; а в структуре накопления развивается нематериальное накопление. 

Постиндустриализация в развитых странах оказывала огромное воздействие на все структуры 
экономики. Если в 1980-ом году сфера услуг составляла приблизительно половину объема про-
изводства в мире, то уже в 1996 году ее доля достигла почти 2/3 от уровня мирового ВВП. Необ-
ходимо отметить, что при производстве услуг требуется меньшее количество природного капи-
тала и большее человеческого, чем в процессе производства промышленных и сельскохозяй-
ственных товаров. 

Можно сделать вывод, что страна, которая развивает сферу услуг, получает возможность эко-
номить природные ресурсы, которые являются невозобновляемыми, при этом она наращивает 
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свои запасы человеческих ресурсов. Рост экономики в развитых странах, уже участвующих в 
становлении постиндустриализма, являлся наиболее устойчивым, чем тот же рост в развиваю-
щихся странах. 

Тема прорыва России в постиндустриальную экономику является актуальной и характеризу-
ется фундаментальными изменениями в повседневной жизни российского общества между 20 и 
21 веками. Попытка применить смену индустриального общества на постиндустриальное сразу 
же наткнулась на множество препятствий. Первоначальный вариант перехода к информационно-
му обществу (А. Тоффлер, Д Белл) уже не подходит для нашей страны. 

Анализируя и сравнивая потери России в промышленных показателях с катастрофическим 
моментами в истории всего мира, учёные подсчитали, что Россия потеряла в этот переходный 
период более 55%, чем США во время «Великой депрессии» (30%). 

Одной из важнейших проблем является то, что в нашей стране очень низкий уровень развития 
технологий. Мы не экспортируем технологии, как другие западные страны. Следовательно, нам 
необходимо серьёзно задуматься над вопросом развития науки и образования, для того чтобы в 
ближайшее время обогнать впереди идущие страны и занять лидирующие позиции по экономи-
ческому положению в мире. 
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Аннотация: в современных экономических условиях на первое место выходят проблемы эф-
фективного управления торговым предприятием. Система внутрифирменного бюджетирова-
ния на предприятии позволит достигнуть заранее поставленных целей, повысить финансовую 
дисциплину, усовершенствовать координацию подразделений, улучшить мотивацию сотрудни-
ков, избежать кризисных ситуаций. 
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В настоящее время Россия находится в сложных экономических условиях. Санкции Евросою-
за, падение цен на нефть, а также вызванная данными факторами нестабильность курса рубля 
отрицательно сказываются на результатах деятельности торговых предприятий. В сложившейся 
ситуации особое значение приобретает рациональная система управления предприятием, спо-
собная адаптироваться к постоянно изменяющимся экономическим условиям деятельности. Од-
ной из таких систем управления является система внутрифирменного бюджетирования. 

Время сверхприбылей прошло и менеджмент должен, образно говоря, «считать каждую ко-
пейку». Для руководства многих компаний бюджетирование действительно становится насущ-
ной потребностью, как раньше говорили, назревшей необходимостью. По-другому просто не 
получается работать. Непонятно, сколько фирма зарабатывает. И если бухгалтерия показывает 
прибыль, то почему нет денег? Почему компанию постоянно лихорадит необходимость кредито-
ваться, и когда уже можно стать финансово самодостаточным? Этот и другие подобные вопросы 
часто задают собственники топ-менеджменту и вынуждают его уделять большое внимание по-
становке на фирме подробного финансового планирования [2, с. 251]. 

Финансовое планирование представляет собой систему управления процессами создания, 
распределения, перераспределения и использования финансовых ресурсов на предприятии, реа-
лизующуюся в детализированных финансовых планах. Финансовое планирование является со-
ставной частью общего процесса планирования и, следовательно, управленческого процесса, 
осуществляемого менеджментом предприятия. 

Рабочим форматом финансового планирования является бюджет, который представляет со-
бой финансовый план, охватывающий все стороны деятельности организации, позволяющий 
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сопоставлять все понесенные затраты и полученные результаты в финансовых терминах на 
предстоящий период в целом и по отдельным его частям. 

Соответственно, бюджетирование – это технологии составления, корректировки, контроля и 
оценки исполнения финансовых планов, которое является основой внутрифирменного управления. 

Другими словами, бюджетирование представляет собой технологию финансового планиро-
вания, учета и контроля доходов и расходов, получаемых от бизнеса на всех уровнях управле-
ния, позволяющую анализировать прогнозируемые финансовые показатели и управлять с их 
помощью ресурсами (прежде всего, финансовыми как отдельного бизнеса, так и предприятия в 
целом). 

Хорошо поставленная, эффективная система внутрифирменного бюджетирования предприя-
тия поможет усовершенствовать координацию подразделений, повысить финансовую дисципли-
ну, достигнуть заранее поставленных целей (таких как объем чистой прибыли, уровень рента-
бельности, обеспечение положительного денежного счета и т.п.), избежать кризисных ситуаций, 
повысить ответственность управленцев всех уровней, улучшить мотивацию сотрудников, 
предотвратить нежелательные ситуации. 

Внедрение системы внутрифирменного бюджетирования, как управленческой технологии, 
требует определения целей, определяющих содержание деятельности предприятия и задач, ре-
шение которых будет способствовать достижению поставленных целей. 

Основная общая цель предприятия обозначается как его миссия. Миссия представляет собой 
изложение причины существования предприятия, причем основной акцент делается не на полу-
чение прибыли, а на удовлетворение потребителей путем предоставления качественных товаров 
и услуг (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Формирование целей деятельности предприятия 
 

Хотя миссия формируется в самом общем виде, выработанные на ее основе стратегические 
цели служат в качестве критериев для всего последующего процесса принятия решений. На ос-
новании установленных стратегических целей предприятия производится прогноз деятельности 
на ближайшие 3–5 лет по годам, планирование инвестирования средств и источников финанси-
рования данных инвестиций. 

Показатели долгосрочного планирования конкретизируются в системе краткосрочного пла-
нирования путем составления годовых, квартальных или месячных бюджетов. 

Таким образом, от того, какова миссия предприятия, его стратегические, долгосрочные и 
краткосрочные цели, зависят цели бюджетирования. Важно четко определить, какие цели стоят 
перед системой бюджетирования, и какие задачи она будет выполнять. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

362   Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 

Система бюджетирования, как управленческая технология, призвана решать следующие задачи: 
1. Оценка бизнеса. Любое управленческое решение должно приниматься на основании свое-

временной и достоверной оценки. Осмысление бизнеса и анализ альтернатив позволит прини-
мать верные решения в будущем. В связи с этим в целях анализа деятельности данные бухгал-
терского финансового учета должны быть сопоставимы с данными, формируемыми в системе 
внутрифирменного бюджетирования. 

2. Задача финансового планирования. Система бюджетирования предполагает составление 
более или менее подробных планов и, тем самым, позволяет увидеть возможные нежелательные 
ситуации и предусмотреть пути их решения. 

Хотя сам по себе процесс бюджетирования не может предотвратить появление проблем в бу-
дущем, но создает условия для того, чтобы подготовиться к их решению. Это конкретизация го-
дового плана с помощью бюджетов и смет, рассчитанных на месяц, квартал. В результате веро-
ятность поспешных решений, принимаемых экспромтом и определяемых только текущей целе-
сообразностью, сводится к минимуму [1, с. 5]. 

3. Осуществление контроля с прямой и обратной связью. Бюджетирование дает возможность 
сравнивать поставленные цели и полученные результаты, выявлять слабые и сильные стороны 
бизнеса. Помимо этого, система бюджетирования выполняет контрольную функцию, определяя 
сферу ответственности руководителей различного уровня и соотнося ее с показателями бюдже-
тов. Таким образом, организуется личная ответственность за планируемые показатели и резуль-
таты деятельности; главное – по всем направлениям системы бюджетирования определить клю-
чевых ответственных лиц. 

4. Мотивация сотрудников. С помощью бюджетирования разрабатываются плановые показа-
тели для конкретных групп работников (структурных подразделений), что повышает их ответ-
ственность за результаты работы. Помимо четко поставленных заданий особое значение имеет 
информированность работников о поощрении за выполнение (перевыполнение) или наказании за 
срыв. Кроме того, участие различных менеджеров в выработке планов обеспечивает ясность це-
лей, что повышает мотивационный эффект. 

5. Формирование коммуникационной среды. Сотрудники должны знать, чего от них ожидает 
руководство и четко представлять последствия своих действий. Если все планы и ориентиры яв-
ляются секретом для сотрудников предприятия, эти планы теряют часть своего смысла. Планы и 
отчеты о результатах их выполнения служат для распространения среди сотрудников сведений о 
производственно-финансовых аспектах деятельности предприятия. Коммуникационная роль 
бюджетирования будет особенно эффективна, если построить эту систему в виде комбинации 
восходящих и нисходящих потоков информации. Таким образом, коммуникационная среда 
обеспечивает согласование планов подразделений, поиск компромиссов, закрепление ответ-
ственности исполнителей. 

6. Обеспечение координации деятельности предприятия. Только согласованная деятельность 
всех центров бюджетной ответственности позволяет организации достичь своей главной цели – 
увеличения благосостояния всех участников деятельности. Таким образом, система бюджетиро-
вания призвана обеспечить сонаправленность целей отдельных структурных подразделений 
предприятия и предприятия как целого. 

Перед постановкой системы бюджетирования на предприятии необходимо провести аудит 
действующих процессов: изучить организационную и информационную среды предприятия, си-
стему планирования, проанализировать документооборот и порядок работы планово-
экономического отдела, а также правила взаимодействия служб. Данные мероприятия позволят 
выявить недостатки в организации работы предприятия и провести, в случае необходимости, 
реорганизацию. 

На первом этапе постановки системы бюджетирования следует разработать финансовую 
структуру предприятия, выделить центры финансовой ответственности. 

Тип финансовой структуры, ее состав и необходимость выделения центров финансовой от-
ветственности определяются руководством предприятия исходя из целесообразности и той сте-
пени децентрализации в управлении, на которую они готовы пойти в данный период. Кроме того, 
выбор типа финансовой структуры зависит от того, какие формы и методы контроля (экономиче-
ские, административные) руководители предприятия считают целесообразным применить в от-
ношении структурных подразделений, ответственных за источники доходов и расходов. 

Существует несколько подходов к формированию финансовой структуры предприятия. Один 
предполагает выделение в качестве центров финансовой ответственности функциональных под-
разделений. Однако данный подход не позволяет контролировать затраты по проектам, а также 
может привести к несогласованной работе подразделений в ходе выполнения проекта и увеличе-
нию сроков и стоимости работ для клиентов предприятия. 

Другой подход выделяет в качестве центров финансовой ответственности выполняемые про-
екты. При этом ответственность за все расходы и доходы проекта несут руководители проектов. 
Несмотря на это, часть затрат, которые входят в стоимость проекта, не может контролироваться 
менеджерами проектов, к примеру, общепроизводственные расходы, затраты на оплату труда 
сотрудников функциональных подразделений, командировочные и другие затраты, связанные с 
работой функциональных подразделений. 

Однако для торговых предприятий наиболее рациональным представляется третий подход – 
матричная финансовая структура, в которой могут быть выделены два вида центров финансовой 
ответственности (функциональные подразделения и отдельные проекты). Матричная финансовая 
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структура позволяет формировать бюджеты: по центрам финансовой ответственности (проектам 
и подразделениям), по текущим проектам, по проектам развития и по предприятию в целом (про-
гнозный баланс, бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств). 

В соответствии с избранной финансовой структурой предприятия выделяются центры финан-
совой ответственности (ЦФО). Они представляют собой структурные подразделения предприя-
тия, осуществляющие определенный набор хозяйственных операций и способные оказывать 
непосредственное воздействие на те или иные финансовые показатели этих операций. По этой 
причине ЦФО ответственны за уровень данных подконтрольных показателей. 

В зависимости от того, что именно с финансовой точки зрения несет предприятию тот или 
иной центр и за что именно он отвечает, выделяется пять основных типов ЦФО: центры затрат, 
центры дохода, центры маржинального дохода, центры прибыли, центры инвестиций. 

Центры затрат образуют подразделения, которые для выполнения своих функциональных 
обязанностей потребляют различные ресурсы и таким образом влияют на затраты (магазин, тор-
говый отдел, бухгалтерия, склад, охрана и т.п.). Соответственно, они отвечают за их величину. 

Центры дохода отвечают за доход, который они приносят предприятию в ходе своей деятельно-
сти. Для того, чтобы нести ответственность за доход, подразделение должно иметь возможность 
влиять на его уровень (отдел продаж, склад-магазин, сеть агентов, фирменных магазинов и т.п.). 

Центры маржинального дохода несут ответственность за величину получаемого маржиналь-
ного дохода. Однако такие центры создаются на тех предприятиях, где есть достаточно сложные 
по своей структуре и, главное, деятельности подразделения, являющиеся по сути бизнес – направ-
лениями. Такие подразделения осуществляют не одно производство (как центры затрат) и не одну 
торговлю (как центры дохода), а полный или почти полный цикл производства и реализации про-
дукции определенной номенклатуры. Тем самым они контролируют доходы и расходы своего 
направления и могут отвечать за эффективность своей деятельности в целом. Мерой эффективно-
сти служат уже не доходы и затраты направления каждые по отдельности, а разница между ними. 

Центры прибыли отвечают перед руководством за сумму полученной прибыли. Они, как и цен-
тры маржинального дохода, контролируют и доходную, и расходную стороны своей деятельности. 
Но речь идет уже о доходах и затратах не отдельного направления, а всего предприятия в целом.  

Центры инвестиций имеют право управлять не только оборотным капиталом, то есть отвечать 
за объем заработанной прибыли, но и внеоборотными активами, например, построить новый ма-
газин, приобрести новое программное обеспечение и т.д. В этом случае центр инвестиций обязан 
обеспечить эффективное использование этих инвестиций, что предполагает ответственность за 
рентабельность всех активов предприятия. Таким образом, под инвестициями в данном случае 
понимается не совокупность проектов долгосрочных вложений, а весь инвестированный в пред-
приятие капитал. Центр инвестиций – это, как правило, предприятие либо самостоятельное, либо 
в составе многоуровневой структуры. Однако на практике центром инвестиций может быть и 
подразделение в составе предприятия. 

Помимо вышеуказанных типов ЦФО, может быть также выделен и венчурный центр. В данном 
случае имеется в виду развитие новых бизнесов в форме реализации венчурных проектов. Центр 
имеет целевое финансирование, его задача – вывести проект на коммерческую основу в определен-
ные сроки с уровнем отдачи не ниже установленного. До вывода на коммерческий уровень такой 
центр фактически является центром затрат, а после – центром прибыли (или инвестиций). 

Для предприятий, занимающихся торговой деятельностью характерно выделение следующих 
центров финансовой ответственности: центр доходов, центр затрат, центр прибыли, центр инвести-
ций. Структура центров финансовой ответственности торгового предприятия представлена на рис. 2. 

 

 

 

Рис. 2. Структура ЦФО торгового предприятия 
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На втором этапе внедрения системы бюджетирования следует сформировать структуру и 
иерархию бюджетов в рамках предприятия, то есть необходимо определить бюджетную модель 
предприятия. От того, насколько детально она будет разработана, зависят как продолжитель-
ность и стоимость внедрения системы, так и последующее удобство работы с ней. При этом 
необходимо учесть, что дополнительные возможности бюджетного планирования значительно 
удорожают внедрение системы. 

Для предприятий, имеющих только один вид бизнеса и устойчивые бизнес-процессы, данной 
проблемы не существует, так как порядок составления и согласования бюджетов у них, скорее 
всего, будет единственным. 

Для торговых организаций рациональным представляется формирование на уровне всего 
предприятия консолидированных бюджетов: продаж, доходов и расходов, движения денежных 
средств, закупок товаров, инвестиционного бюджета, прогнозного баланса. Для каждого центра 
финансовой ответственности определяется свой набор бюджетов. Очень важно в целях сопоста-
вимости данных разработать единый формат бюджетов для всех ЦФО. Кроме того, необходимо 
понимать, что любые навязанные сверху форматы, какими бы удобными и практичными они ни 
казались финансистам, не будут работать без их поддержки и принятия ключевыми игроками 
бюджетного процесса. 

Бюджет продаж является основой при составлении общего бюджета торгового предприятия. 
Его необходимо составлять по топ-позициям (20% ассортимента, занимающие 80% объема про-
даж). Если речь идет об оптовой торговле, то продажи должны планироваться по каждому мене-
джеру (менеджер является центром ответственности), а менеджер планирует продажи по основ-
ным клиентам (крупные клиенты, доля реализации товара которым составляет 80%). В случае же 
осуществления розничной торговли, планирование осуществляется по отделам магазина или тор-
говым направлениям. 

На основании бюджета продаж планируются закупки у поставщиков с учетом страхового за-
паса товара на конец месяца. При этом бюджет закупок товаров должен составляться с разбивкой 
по основным поставщикам. На основании бюджета закупок формируется бюджет затрат на до-
ставку до основного склада. 

Одновременно с составлением бюджетов продаж и закупок экономисты формируют бюджеты 
административных и реализационных затрат, а также планируют суммы денежных средств, ко-
торые необходимо потратить на приобретение основных средств (по данным инвестиционных 
бюджетов). 

Затраты планируются по основным статьям по каждому структурному подразделению. Дви-
жение денежных средств планируется по данным бюджетов продаж, закупок и затрат с учетом 
планируемых отсрочек покупателям и поставщиков, а также особенностей оплаты некоторых 
статей затрат. 

На третьем этапе следует разработать регламент бюджетирования, который устанавливает на 
предприятии порядок составления, представления, согласования, консолидации, оперативного 
контроля и оценки исполнения бюджетов различных видов и уровней. 

При разработке бюджетного регламента определяют: бюджетный период, продолжительность 
бюджетного цикла, стадии бюджетного цикла, системы внутреннего оперативного (текущего) 
контроля и оценки исполнения бюджетов, набор функций и задач, которые предстоит выполнять 
в процессе бюджетирования (по составлению, согласованию, консолидации и т.д.), сроки (гра-
фик) и порядок выполнения отдельных функций и задач в ходе бюджетирования, состав и сопод-
чиненность (организационная структура управления) ответственных исполнителей, механизм 
санкций, применяемый в целях соблюдения бюджетного регламента. 

Одним из наиболее важных этапов при разработке системы бюджетирования является внед-
рение системы мотивации персонала, основанной на показателях месячного бюджета. Недоста-
точно просто внедрить систему, нужно еще убедить людей в том, что она принесет пользу пред-
приятию и им лично. Для этого необходимо определить сотрудников, ответственных за каждый 
блок исходных данных, и назначить сумму вознаграждения за достижение планируемых данных. 
При этом нужно установить бонус за выполнение, а не за перевыполнение плана, так как, если 
работники будут знать, что их премируют за превышение плановых показателей, они будут за-
нижать необходимые данные на этапе планирования. 

В заключение следует отметить, что внутрифирменное бюджетирование является эффектив-
ной системой управления на предприятии. Однако в настоящее время в условиях постоянно ме-
няющейся экономической ситуации, при внедрении бюджетирования важно не создать деклара-
тивный документ с жесткими показателями и ограничениями, а обеспечить гибкий и эффектив-
ный инструмент управления, благодаря которому предприятие сможет эффективно двигаться к 
своим стратегическим целям. Необходимо создать прозрачную информационную среду, в кото-
рой смогут отражаться все проводимые бюджетные транзакции. Даже при отсутствии детального 
контроля и согласования каждого платежа доступность информации и ее последующий анализ 
могут предотвратить возможные негативные последствия. 
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КОМПЕТЕНЦИИ КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ  
ТАЛАНТАМИ ПЕРСОНАЛА 

Аннотация: статья посвящена обзору опыта использования компетентностного подхода 
как технологии управления персоналом современной организации. Компетенции – это управле-
ние талантом персонала. Оценка компетенций – это основа кадровой политики, основа приня-
тия управленческих решений по ротации кадров, карьерного продвижения, обучения и основа 
оценки эффективности персонала. 

Ключевые слова: система управления персоналом, система оценки персонала, компетенции, 
технологии управления персоналом. 

Актуальность. В последнее время при разработке и реализации стратегии управления персо-
налом организации стали использовать технологии управления компетенциями. Как отмечает в 
своих исследованиях кандидат экономических наук Михайлова А.В. (2014) «Управление компе-
тенциями – основа принятия управленческих решений» [1, с. 14]. Управление компетенциями – 
процесс сравнения потребности организации в кадрах с наличными трудовыми ресурсами и вы-
бор форм воздействия для приведения их в соответствие с требованиями организации и произ-
водства. В данном случае под потребностью организации понимается необходимый количе-
ственный и качественный состав персонала, определяемый в соответствии со стратегией ее раз-
вития. Под ресурсами подразумеваются работники организации с достигнутыми уровнями ком-
петенции, желаниями, мотивациями, устремлениями. Результатом сравнения потребностей и ре-
сурсов становятся управленческие решения о ротации, продвижении, найме, развитии персонала. 

Мы согласны с мнениями исследователей, что «Технология управления компетенциями инте-
грирует технологии управления по целям определения требований производства и предусматри-
вает приведение персонала организации в соответствие с этими требованиями» [2, с. 322]. 

На наш взгляд, компетенции – это характеристики персонала, необходимые для успешной де-
ятельности: совокупность знаний, навыков, способностей, прилагаемых усилий и стереотипов 
поведения.  

Слово «компетенции» появилось в сленге российских управленцев в конце 1990 – начале 
2000-х гг., после дефолта, как синоним критериев отбора лучших и наиболее профессиональных 
сотрудников, которые могли бы быть действительно ценным приобретением для организации. 
Понятие компетенции стало частью технологий отбора кандидатов на вакантные должности. Од-
нако вплоть до настоящего времени как теоретики, так и практики управления, пожалуй, вклады-
вают в него различный смысл, соединяя в одно понятие требуемые для должности навыки, зна-
ния, поведенческие модели и т.д. 

Каждая организация определяет для себя, какие работники наилучшим образом соответство-
вали бы ее стратегическим целям. Целесообразнее определять стратегические организационные 
компетенции. Мы согласны, что «набор компетенций зависит от целей организации и уровня 
корпоративной и организационной культуры» [4, с. 21]. Поскольку цели организаций различают-
ся, и люди, работающие в данных организациях, тоже будут различаться. 

Организационные компетенции могут определяться в соответствии не только со стратегиче-
скими целями организации, но и с этапом ее развития. Как указывает кандидат экономических 
наук Михайлова А.В. «Организационные компетенции являются частью организационной куль-
туры, которая имеет свойство развиваться и меняться в зависимости от обстоятельств, состояния 
конкурентной среды, этапа развития самой организации» [6, с. 156]. Организационные компетен-
ции могут быть заменены в организации на так называемые принципы поведения, которые будут 
определяться несколько шире, например: 

 проявлять творческую инициативу и поддерживать инновации сотрудников любого уровня; 
 проявлять благожелательность и оказывать помощь в профессиональном развитии коллег; 
 поддерживать открытую дружелюбную культуру организации, способствующую обсужде-

ниям и дискуссиям. 
Помимо организационных компетенций, определяются должностные компетенции. Так для му-

ниципальных служащих будет лучше определить не более пяти должностных компетенций [7, с. 53]. 
Дополнительно возможны следующие качества (компетенции): 
 способность адаптироваться к изменениям; 
 умение работать в неопределенных условиях; 
 нестандартное мышление; 
 стрессоустойчивость. Компетенции могут быть включены в профиль должности или в 

должностную инструкцию. Для оценки эффективности работника компетенции не менее важны, 
чем результаты его работы. 
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Компетенции можно охарактеризовать через уровни их выраженности. Во многих странах 
мира существуют стандарты, на которых основывается деятельность специалистов в области 
управления персоналом. Набор функций и задач, знаний и навыков, компетенции на каждой 
профессиональной и должностной ступени – все это описывается в стандартах. 

Таблица 1 
Уровни выраженности компетенции менеджера 

 

Уровень Характеристика уровня

Четвертый 
Лидерский уровень (дополняет базовый и сильный уровни) – менеджер задает нормы для 
коллектива, когда не только он, но и другие начинают проявлять данную компетенцию; мене-
джер помогает другим проявлять необходимые навыки 

Третий Сильный уровень (дополняет базовый уровень) – компетенция может проявляться в трудовых 
процессах, при решении особо сложных задач 

Второй Базовый уровень – компетенция развита нормально; менеджер проявляет необходимые для 
работы качества

Первый Уровень понимания – менеджер понимает необходимость данных компетенций, он старается 
их проявлять, но это не всегда получается

 

Американская модель профессиональных стандартов управления персоналом была разрабо-
тана ведущей ассоциацией HR-менеджмента в США – Обществом управления человеческими 
ресурсами (Society for Human Resources Management – SHRM). Общество создало собственный 
Сертификационный институт управления человеческими ресурсами (Certification Human 
Resources Institute – CHRI), который в свою очередь организовал тестовый центр, где и были раз-
работаны стандарты деятельности HR-менеджера [8]. 

Стандарты ориентированы в большой мере на практический опыт управления персоналом и 
разделены на три уровня: 

1. Профессионал в управлении персоналом (Professional in Human Resources – PHR). 
2. Старший профессионал в управлении персоналом (Senior Professional in Human Resources – 

SPHR). 
3. Профессионал в области международного HR-менеджмента, или «глобальный» профессио-

нал (Global Professional in Human Resources – GPHR). 
Общий подход к профессиональным стандартам и компетенциям, необходимым всем специа-

листам в области кадрового менеджмента. Управление компетенциями – это основа управления 
талантами персонала. 
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ 
Аннотация: в данной работе проанализированы основные направления влияния глобализаци-

онного процесса на мировую экономику. В статье также выявлены положительные черты гло-
бализации. Сделан вывод о влиянии процесса глобализации на экономику всех стран. 

Ключевые слова: глобализация, мировая экономика, транснационализация, ТНК. 
Сегодня экономическая глобализация является одной из важнейших тенденций развития ми-

рового хозяйства. Представляя собой взаимопереплетение и взаимозависимость национальных 
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экономик, она основана прежде всего на экономических взаимосвязях и рыночных отношениях. 
Глобализацию мировых экономических связей следует рассматривать как естественный резуль-
тат развития современной цивилизации с учетом действия научно‐технического фактора, в част-
ности совершенствования информационных технологий, средств транспорта и связи, наращива-
ния производительных сил и т.д. Вышесказанное свидетельствует в пользу изучения глобализа-
ции как фактора развития мировой экономики. 

Цель исследования заключается в оценке влияния глобализации на развитие мировой экономики. 
Одной из главных тенденций в развитии современного мира является глобализация, которая 

не только оказывает влияние на экономическую жизнь, но и влечет за собой политические (внут-
ренние и международные), социальные и культурно‐цивилизационные последствия. В последние 
десятилетия уникального переплетения, гигантских по масштабам явлений и процессов, каждый 
из которых в отдельности можно было бы назвать важным событием, с точки зрения последствий 
для мирового сообщества [1]. 

Процесс глобализации играет определяющую роль в мировой экономике ХХI века, придавая 
мощный импульс формированию новой системы международных экономических и политических 
отношений по ряду причин [2]: 

1. Глобализация вызвана объективными факторами мирового развития, углубление мирового 
разделения труда, научно‐техническим прогрессом. Намного ускоряется передача технологий и 
заимствование иностранного опыта хозяйствования в условиях информационного интегрирования. 

2. Последствием глобализации является либерализация торговли, в результате которой были 
существенно снижены тарифы и устранены барьеры в торговле товарами и услугами. 

3. Транснационализация, в рамках которой определенная доля производства, потребления, 
импорта, экспорта и дохода страны зависит от международных центров за пределами данного 
государства. Транснациональные компании (ТНК) являются ведущими силами, которые высту-
пают результатом и главным действующим лицом интернационализации. 

Активное развитие финансовых рынков. Если несколько десятков лет назад основной целью 
финансовых рынков было обеспечение функционирования реального сектора экономики, на дан-
ный момент финансовый рынок проявляет самодостаточность. 

Анализ источников [2; 3] дает возможность выделить такие преимущества глобализации ми-
ровой экономики: 

 обострение международной конкуренции, которая в сочетании с расширением рынка ведет 
к углублению специализации и международного разделения труда, стимулирующих в свою оче-
редь рост производства не только на национальном, но и на мировом уровне; 

 экономия на масштабах производства, что потенциально может привести к сокращению из-
держек и снижению цен, а, следовательно, к устойчивому экономическому росту; 

 выигрыш от торговли на взаимовыгодной основе, удовлетворяющей все стороны, в качестве 
которых могут выступать отдельные лица, фирмы и другие организации, страны, торговые сою-
зы и даже целые континенты; 

 рост производительности труда в результате рационализации производства на глобальном 
уровне и распространения передовой технологии, а также конкурентного давления в пользу не-
прерывного внедрения инноваций в мировом масштабе; 

 повышение темпов экономического роста, обусловленного следующими факторами: совер-
шенствование системы международного разделения труда, для более эффективного использова-
ния ресурсов; организация масштабного серийного производства; увеличение эффективности 
производства за счет повышения уровня конкуренции; открытость финансовой сферы для инве-
стирования. 

Таким образом, глобализация является одним из важных факторов развития мировой эконо-
мики. Процесс глобализации сказывается на экономике всех стран, затрагивая производство то-
варов и услуг, использование рабочей силы, инвестиции, технологии и их распространение из 
одних стран в другие. В последнее десятилетие различные рынки, в частности капитала, техноло-
гии и товаров, а в известной степени и труда, становились все более взаимосвязанными и инте-
грированными в многослойную сеть ТНК, за счет чего и ускорился процесс глобализации. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ И СТИМУЛИРОВАНИЕ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

Аннотация: в статье рассмотрено понятие «региональные финансы», обоснована актуаль-
ность их развития, направления и способы стимулирования экономического развития регионов. 
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В настоящее время возрастает значение регионального развития экономики России. Протека-

ющие процессы мирового развития указывают на наличие двух противоположных друг другу 
тенденций, которые можно определить как «глобализация» и «регионализация». С одной сторо-
ны, мы стали свидетелями революционного прорыва в конце ХХ века в сфере информационного 
обмена, усиливающегося процесса создания и развития наднациональных организаций, таких как 
Европейский союз (ЕС) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС). С другой стороны, можно 
наблюдать повышение роли территориальных единиц национального и мирового пространства – 
регионов. Поэтому теперь на первый план выходят возможности регионов определить свое место 
не только в национальном, но и в мировом развитии, даже при минимальной посреднической роли 
государства. Мировая тенденция заключается в постепенном переходе функций регулирования 
социальных и экономических процессов от центрального уровня власти к региональному. Таким 
образом, роль региональных финансов усиливается, а сфера их использования расширяется [1]. 

Региональные финансы являются одной из важных составных частей государственной финан-
совой системы. Они представляют собой систему экономических отношений, посредством кото-
рой формируются государственные финансовые ресурсы, и используются на экономическое и 
социальное развитие территорий. 

Как известно, целью бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 го-
дов названо обеспечение устойчивости бюджетной системы Российской Федерации и безуслов-
ное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом [2]. Для этого необхо-
димо совершенствование правил дифференциации степени бюджетной самостоятельности орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправле-
ния и установления зависимости исключительно от доли дотаций в доходах бюджетов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований.  

В современной российской экономике существует жесткая асимметрия регионального разви-
тия именно с позиции финансовой ресурсообеспеченности. Правительство РФ использует раз-
личные инструменты горизонтального и вертикального выравнивания регионального развития, 
которые ориентированы, прежде всего, на обеспечение макро-управляемости региональной си-
стемы. В некоторой степени привело к ресурсной зависимости от центра, усилению социальной 
несправедливости, а также к снижению интереса органов региональной власти к повышению 
своего финансового потенциала. Необходимо уточнение форм межбюджетных трансфертов, 
включая введение дотаций в целях обеспечения сбалансированности бюджета, «горизонтальных 
межбюджетных трансфертов», ограничения сферы межбюджетных трансфертов, ужесточение 
требований к распределению субсидий исключительно законами (решениями) о бюджете. 

К мерам стимулирования экономического развития регионов также следует отнести: 
1. Меры фискальной политики – предоставление налогоплательщикам отсрочки или рассроч-

ки по уплате региональных и местных налогов. 
2. Активная региональная структурная политика по поддержанию региональной промышлен-

ности. Проведение мероприятий по постепенному выводу низкорентабельных и проблемных 
предприятий в ряды устойчиво функционирующих. Конечно, эти меры потребуют больших за-
трат на реализацию, однако они будут окупаться, и прежде всего, за счет налоговых поступлений 
от бывших нерентабельных организаций. 

3. Для стимулирования экономического развития регионов необходимо также Поддержка ма-
лого предпринимательства и создание специальных фондов. Например, в ряде регионов, в т. ч. в 
Алтайском крае существует специальный фонд, занимающийся операциями лизинга для поддер-
жания модернизации производства, а также технического перевооружения предприятий реально-
го сектора экономики [3]. 

4. Реализация инвестиционных программ и проектов в регионах РФ осуществима только в 
рамках программ социально-экономического развития региона, потому что любой инвестицион-
ный проект должен осуществляться в пределах экономической и правовой системы конкретного 
субъекта. 

Решение финансовых проблем регионов способно обеспечить стабильный экономический 
рост государства в целом. Предложенные выше меры призваны этому способствать, и для их 
осуществления нужны значительные финансовые ресурсы, которые должны предоставить, в том 
числе, и сами регионы. 
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СУЩНОСТЬ И РАЗНОВИДНОСТИ ФИНАНСОВЫХ КРИЗИСОВ 
Аннотация: данная работа рассматривает финансовые кризисы и причины их возникнове-

ния, влияние кризисов на состояние финансового сектора экономики; исследует особенности 
кризисных явлений в экономике и основные пути выхода из кризиса. 

Ключевые слова: кризис, финансовый кризис, виды кризисов, валютный курс, экономическое 
развитие. 

Цель исследования – провести анализ причин и последствий финансового кризиса, определить 
круг проблем в условиях финансового кризиса. 

На сегодняшний день тема кризиса одна из самых популярных во всем мире. Различают такие 
виды кризисов: финансовый, банковский, мировой, экономический и т.д. На сегодняшний день 
от финансового кризиса страдают не только владельцы крупных компаний, но и обычные рабо-
чие. Способы устранения и предупреждения финансовых кризисов стал проблемой всего мира. 
Средства массовой информации передают все больше информации о финансовых кризисах в 
разных странах. В условиях глобализации возрастает риск возникновения кризисов. Финансовые 
кризисы весьма негативно отражаются на сегментах экономики. Они замедляют экономическое 
развитие стран и приводят к отрицательным последствиям. 

В общем понимании кризис – это тяжелое переходное состояние экономики. Кризис пред-
ставляет собой единство предела и стимула развития. Если рассматривать кризис как некий пре-
дел экономического развития, который выражается в падении курса акций, цен, в снижении про-
изводства, то можно сказать что кризис негативно влияет на экономику в целом и «тормозит» 
дальнейшее ее развитие. Если же рассматривать кризис с другой стороны, как некий стимул раз-
вития, то можно сказать, что кризис восстанавливает нарушенные законы движения экономики и 
помогает (придает стимул) дальнейшему ее развитию [1]. 

Под финансовым кризисом следует понимать полное или частичное разрушение государ-
ственной финансовой системы. Финансовый кризис зачастую сопровождается изменчивостью 
курса ценных бумаг, падением курса национальной валюты, инфляцией, несоответствием дохо-
дов и расходов госбюджета. Особенно знаменитым банковским кризисом считают начало Вели-
кой депрессии (мировой Финансовый кризис 2007–2008 гг.) [2]. 

Причины кризиса могут быть внешними и внутренними. Внешние причины обычно связаны с 
развитием макроэкономики или с развитием мировой экономики в целом. Внутренние причины 
связаны с необеспеченностью в организации производства в, внутренними государственными 
конфликтами, дефектами управления, политикой инноваций и инвестиций [3]. 

Финансовый кризис сопровождается следующими явлениями [3]: 
 разрушение (падение) валютных курсов; 
 возрастание процентных ставок; 
 выемка банками своих депозитов в других кредитных учреждениях, ограничение и прекра-

щение выдач наличности со счетов; 
 развал нормальной системы расчетов между компаниями посредством финансовых инстру-

ментов; 
 расстройство денежного обращения; 
 долговой кризис. 
Возникновение и развитие финансовых кризисов устанавливают различные факторы. Услови-

ем возникновения финансовых кризисов обычно являются различные нарушения, неблагополу-
чия в элементах финансовой системы. 

По причинам возникновения можно выделить следующие виды кризисов: 
1. Стратегический кризис – затрагивает все сферы местной экономики, особенно характерен 

для территорий с относительно высокой долей государственного и муниципального сектора. 
2. Кризис «успеха» – возникновение несостоятельности (неплатежеспособности) в связи с не-

достатками менеджмента, когда наблюдается беспочвенный рост расходов госбюджета, что в 
будущем может привести к необходимости использования заемного капитала (средств). 

3. Кризис неплатежеспособности – внешнее проявление нарушений в функционировании си-
стемы, когда предприятие не способно погасить свои долги. Основной причиной такого кризиса 
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чаще всего является несвоевременное поступление средств в бюджет от другой бюджетной си-
стемы. Возникает необходимость создавать бюджетные фонды. 

Можно выделить такие типы финансовых кризисов:  
 банковский кризис – ситуация, когда банк испытывает многочисленный приток клиентов, 

желающих забрать свои вклады, но банк не может расплатится сразу со всеми вкладчиками, в 
связи с этим возникает банковский кризис; 

 крахи «рыночных пузырей» – ситуация, когда цена финансового актива превышает приве-
денную стоимость будущих доходов от этого актива; 

 валютный кризис – возникает, когда стоимость национальной валюты резко меняется; 
 суверенный дефолт – банкротство государства (государство признает, что не может распла-

титься со своими долгами; 
 кризис ликвидности – недостаток в наличных средствах, который испытывает конкретная 

компания. 
Способы уменьшения негативных последствий кризиса. Пути выхода из кризиса всегда зави-

сят от причин вызвавших данную ситуацию. Главной целью, государства оказавшегося в затруд-
нительном положении, переход на нормальный, обычный режим работы. Для этого необходимо 
погасить все задолженности. Это достаточно трудно в состоянии неплатежеспособности, но воз-
можно. Главные направления снижения отрицательных последствий кризиса лежат в плоскости 
решения финансово-кредитных проблем (снижение затрат, оптимизация денежных потоков, ра-
бота с дебиторами, реструктуризация кредиторской задолженности и др.), преодоления нецеле-
вого использования выделенных государством денежных ресурсов, в частности их конвертации в 
валюту и вывоза за рубеж. 

Таким образом, можно сделать вывод, что финансовый кризис оказывает сильное влияние на 
экономику в целом. В работе было определено, что кризис-это процесс развала валютно-
финансовой системы. Также в работе были выделены виды и типы финансовых кризисов. Следу-
ет отметить, что для того, чтобы выйти из кризиса, государству необходимо определить причину, 
вызвавшую кризис. После этого необходимо перейти на обычный режим работы, или принять 
еще ряд других мер, для выхода из данной ситуации. 
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Программа рекреационных мероприятий – это объединенные общей целью и упорядоченные 
во времени мероприятия, обеспечивающие процесс удовлетворения рекреационных потребно-
стей рекреантов. Услуги рекреационной направленности, реализуемые на базе загородных кол-
лективных средств размещения являются одним из факторов повышения их конкурентоспособ-
ности популярности среди туристов. 

Основной программы рекреационных мероприятий служит элементарное рекреационное за-
нятие (ЭРЗ) – внутренне целостная, однородная, не разделимая на технологические компоненты 
рекреационная активность [2]. 
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В зависимости от значимости рекреационного воздействия ЭРЗ может быть: целевым (обес-
печивающим удовлетворения ведущей рекреационной потребности); дополнительным (форми-
рующим разнообразие рекреационной программы); сопутствующим (не обеспечивающим спе-
цифического рекреационного эффекта, но являющимся необходимым по физиологическим и 
технологическим условиям) [1]. 

Однородная группировка элементарных рекреационных занятий определяет тип рекреаци-
онной деятельности, а также тематическую направленность программы рекреационных меро-
приятий. 

Анализ научно-методической литературы по вопросу классификации туристских рекреаци-
онных мероприятий позволяет выделить следующие виды рекреационной деятельности. 

1. Лечебно-оздоровительная и профилактическая рекреационная деятельность. Организация 
данного вида деятельности может быть осуществлена посредством включения таких видов заня-
тий как: 

 занятия водными процедурами с применением методов банеолечения (принятие минераль-
ных ванн, купание в бассейнах, источниках, минерализированных водоемах, орошения (промы-
вания), ингаляции, питьевое применение и пр.); 

 занятия с применением методов пелоидотерапии (грязевые аппликации, грязевые ванны на 
минеральной воде, пелоидоэлектрофорез, массаж с грязевыми препаратами); 

 занятия с применением средств талассотерапии (приморский климат, морская вода, водо-
росли, морские грязи и другие продукты моря); 

 занятия с целью методов закаливания и укрепления организма (солнечные ванны, облива-
ние, обтирания, банные процедуры, фито-парные и пр.); 

 занятия с применением методов аудио-, цветотерапии; 
 занятия физическими упражнениями (терренкур, различные виды гимнастики, гидроаэро-

бика, занятия на тренажерах, прогулки в щадящем режиме, катания на велосипедах, зимнее ката-
ние и пр.); 

 тренинги релаксирующей или тонизирующей направленности; 
 дыхательная гимнастика; фитопроцедуры. 
2. Познавательная и культурно-развлекательная рекреационная деятельность: 
 экскурсии, водные сплавы, радиальные туристские походы; 
 посещение культурных учреждений и спортивных соревнований; 
 участие в культурно-развлекательных и культурно-зрелищных мероприятиях; 
 занятия творчеством и любительским трудом (рисование, изготовление сувениров, занятия 

народными промыслами). 
3. Спортивная и игровая рекреационная деятельность: 
 занятия малоподвижными играми (настольные игры, интеллектуальные игры и пр.); 
 спортивные состязания (волейбол, футбол, эстафеты и пр.); 
 ролевые игры и приключенческие мероприятия. 
Для изучения структуры рекреационных мероприятий, предлагаемых туристам загородных 

коллективных средств размещения Омской области, был проведен анализ рекламных и инфор-
мационных материалов, расположенных на сайтах туристских баз, загородных санаториев, про-
филакториев, лагерей и пр. 

Число изучаемых средств размещения составило 32; из них туристских баз – 23; санаториев и 
профилакториев – 6; загородных отеля – 3. 

Анализ содержания информационных материалов о загородных средствах размещения пока-
зал следующие. На всех сайтах представлены сведения о наличии условий для самостоятельной 
организации активного отдыха (спортивные площадки и залы, прокат спортивного инвентаря, 
тренажеры, дорожки для занятий терренкуром и пр.). О предоставлении услуг рекреационной 
направленности размещена информация на сайтах 26 средств размещения. При этом наиболее 
популярными являются услуги, предоставляемые в рамках лечебно-оздоровительной и профи-
лактическая рекреационная деятельности. При этом программы рекреации включают рекреаци-
онные занятия, связаннее с использованием методов банеолечения, закаливания, физических 
упражнений циклической направленности, упражнений лечебно-оздоровительной гимнастики 
(рис. 1). 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

372   Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 

 

Рис. 1. Услуги рекреационной направленности, предоставляемые на базе загородных  
коллективных средств размещения Омской области (%) 

 

При изучении информационных материалов средств размещения на предмет предоставления 
услуг познавательной и культурно-развлекательной рекреационная деятельность, следует отме-
тить, что чаще всего рекреантам предоставляют экскурсии культурно-познавательной направ-
ленности (62,5%), а также созданы условия для творческих и любительских занятий (библиотека, 
видеотека, рыбная ловля и пр.) – 81,25%. 

Среди услуг спортивной и игровой рекреационная деятельность упоминается о возможностях 
принять участие в спортивных состязаниях, в приключенческих играх (21,88%); так же имеются 
условия для занятий малоподвижными играми (56,25%). 

Для расширения спектра предоставляемых для туристов мероприятий рекреационный 
направленности нами предлагается технологии разработки программы рекреации, включающая, 
следующие виды работ: 

1. Анализ услуг и программ рекреации, представленных на рынке. Прежде чем приступить к 
разработке программы рекреации необходимо изучить ситуацию, сложившуюся на данном сег-
менте рынка, провести анализ рыночных предложений конкурентов. 

Анализ рыночных предложений предусматривает: изучение ценовой политики, тематику ре-
креационных программа, направленность на целевую аудиторию, определение степени насыще-
ния рынка определенными рекреационными услугами. 

2. Анализ услуг и ресурсов коллективного средства размещения с позиции их применения в ре-
креационной деятельности. Изучение предлагаемых услуг и сравнение их с услугами конкурентов 
позволить предположить конкурентоспособность рыночного предложения и его актуальность. 

Оценка ресурсного потенциала средства размещения должно проводиться системно и ком-
плексно – все объекты, находящиеся на территории и в окрестностях тур. базы должны быть рас-
смотрены с позиции их применения при организации рекреационной деятельности. 

3. Определение целевой аудитории. Целевая аудитория является важным фактором маркетин-
говой деятельности, позволяет сконцентрироваться на конкретной группе потребителей. Сбор 
информации о целевой аудитории необходим для составления востребованных программ рекреа-
ции, а так же для поиска идеи позиционирования рекреационных предложений. Чем подробнее 
составлено описание целевой аудитории, тем больше вероятность разработки продукта, способ-
ного вызвать интерес у потенциальных потребителей. 

4. Составление общего перечня возможных рекреационных мероприятий. Исходя из ресурс-
ного потенциала, необходимо составить предварительный список уже имеющихся и возможных 
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рекреационных мероприятий. Далее все планируемые мероприятия должны быть оценены с по-
зиции кадрового обеспечения, наличия материально-технических условий, возможных финансо-
вых затрат, аналогичности по отношению к предложениям конкурент. 

Если данная услуга уже достаточно широко представлена на рынке, тогда следует рассмот-
реть возможность изменения технологий предоставления данной услуги или поиска идеи ее по-
зиционирования на рынке (информация об одном и том же продукте может по-разному доно-
ситься до потребителя). 

5. Подбор элементарных рекреационных занятий, обеспечивающих организацию определен-
ных видов рекреационной деятельности. При определении ЭРЗ необходимо учитывать их целе-
сообразность в общем контексте рекреационной деятельности, а также условия безопасности 
участников рекреации. 

6. Составление программ рекреации. При составлении программы рекреации необходимо яс-
но сформулировать ее цель – как конечный результат участия рекреанта в предлагаемых меро-
приятиях и определить временной период ее реализации. 

Протяженность рекреационной программы зависит от длительности пребывания на турист-
ской базе, санатории и пр. Поэтому в арсенале должны быть предусмотрены программы от одно-
го дня и до нескольких недель. 

Далее следует определить последовательность организации элементарных рекреационных за-
нятий. Подбирая занятия для рекреационной программы необходимо учитывать их: взаимозаме-
няемость (альтернативность) ЭРЗ – возможность без видимого ущерба для рекреантов заменить 
одно ЭРЗ на другое; взаимообусловленность и совместимость – отношение ЭРЗ, обеспечивающее 
соблюдение режима рекреационной деятельности – последовательность, продолжительность и 
интенсивность занятий; противопоказанность – отсутствие показаний к участию рекреанта в 
данном виде рекреации. 

Применение предлагаемой технологии разработки программа рекреации для туристов, позво-
ляет с позиции комплексного подхода оценить рекреационный потенциал туристской базы (сана-
тория) и создать условия для рационального его использования при создании услуг рекреацион-
ной направленности. 
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Аннотация: в статье приведена характеристика анимации в контексте туристской и гос-
тиничной индустрии; уточнено понятие «гостиничная анимационная программа»; предложена 
технология разработки анимационных программ для гостиничных комплексов и коллективных 
средств размещения гостиничного типа. 
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В современной экономической ситуации в сфере туризма наблюдаются изменения туристских 
потоков. В частности отмечается снижение интенсивности и уменьшение объема туристских по-
токов по ряду зарубежных направлений и переориентация отечественной тур. отрасли на внут-
ренний туризм. Согласно статистическим данным в 2014 г. увеличение туристского спроса было 
зафиксировано в Анапе, Минеральных водах, Казане, Самаре, Москве. Так же прогнозируется 
увеличение потока в г. Сочи и на курорты Крымского побережья [4]. 

Учитывая складывающиеся тенденции увеличения спроса на туристский продукт, одним из 
способов повышения конкурентоспособности и привлекательности гостиничного комплекса мо-
жет являться разработка анимационным мероприятий для туристов. 

Анимация в современной теории социокультурной деятельности рассматривается как разно-
сторонний и многовариантный досуг, обеспечивающий удовлетворение различных потребностей 
и интересов. Важной особенностью анимационных услуг является активное вовлечение участни-
ков отдыха в происходящее действие, а не просто пассивное наблюдение, а также наличие гедо-
нистического компонента – получение удовольствия от действия, стимулирование положитель-
ных эмоций. 

Анимация в туристском продукте определяется как досуговая деятельность, осуществляемая 
в специальных условиях; комплексная система услуг по организации свободного времени тури-
стов. Анимация способствует повышению качества обслуживания туристов. 
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Н.И. Гаранин подразделяет туристскую анимацию на три основных типа [1]: анимационный ту-
ристский маршрут, анимационные услуги в технологических перерывах, гостиничная анимация.  

Наибольшую распространенность получил третий тип анимации – гостиничная. Анимацион-
ные услуги, предоставляемые на базе коллективных средств размещения, по сути, становятся 
частью гостиничного продукта, одним из факторов туристского интереса к условиям пребывания 
в месте отдыха. В качестве мотивационных установок участия в анимационных мероприятиях 
как форме организации досуговой деятельности, по мнению Дж. Дюмазедье, могут являться [3]: 
желание добиться релаксации и разнообразия переживаний; потребность в увеличении объема 
своих знаний; наличие мотива участия в спонтанном социальном действии и непосредственном 
межиндивидуальном общении. 

Гостиничная анимационная программа определяется как объединенный общей целью или за-
мыслом и распределенный во времени перечень мероприятий, направленных на организацию 
свободного времени туристов, и удовлетворение их потребностей в отдыхе, развлечениях, актив-
ности, общении и пр. 

В зависимости от ведущей деятельности, реализуемой в процессе проведения анимационной 
программы, выделяют следующие виды анимационных программ [1; 3; 5]: 

 спортивные анимационные программы ориентированы на туристов, увлекающихся опреде-
ленными видами спорта; 

 физкультурно-оздоровительные программы отличаются от спортивных тем, что предназна-
чены для туристов активного отдыха (аэробика, фитнес, туристский поход и пр.); 

 развлекательно-состязательные программы ориентированы на любителей активных конкур-
сов, игр, эстафет и пр.; 

 спортивно-обучающие программы предполагают обучение каким-либо видам спорта или 
способам активности (серфинг, скалолазание, конная езда, сноубординг и пр.); 

 зрелищно-развлекательные анимационные программы включают праздничные мероприя-
тия, конкурсы, фестивали, карнавальные шествия, тематические дни, дискотеки, шоу и пр.; 

 приключенческо-игровые анимационные программы предполагают участие в интересных 
постановочных действиях с необычным сюжетом («Пираты Карибского моря», «Поиск клада», 
«Властелин колец» и пр.); 

 анимационные программы с включением экстремальных ситуаций; в отличие от приклю-
ченческо-игровых данный вид анимации предполагает достижение эффекта экстрима за счет 
имитации ситуаций с элементами риска или внезапности. Примером экстремальной анимации 
может быть спланированное переворачивание катамарана при водном спуске, розыгрыш ареста 
правоохранительными органами при въезде туристов на определенную территорию и пр.; 

 анимационные программы «только для взрослых»; обычно данные мероприятия содержат 
развлекательные конкурсы с элементами демонстрации мужественности и женственности; 

 культурно-познавательные анимационные программы строятся на приобщении туриста к 
культурно-историческим и духовным ценностям, традициям; 

 любительские анимационные программы включают условия для проявления творческих 
способностей (рисование, гончарное искусство, изготовление сувениров, скульптур из песка, 
игра на народных музыкальных инструментах и пр.); 

 анимационные мероприятия, основанные на общественно-полезном труде (дизайнерские 
цветочные посадки, высадка или уход за зелеными насаждениями, изготовление и установка 
кормушек для птиц и животных и пр.). 

На основе анализа теоретических основ туристкой анимации, а также изучения опыта органи-
зации анимационных мероприятий на безе гостиничных комплексов и иных коллективных 
средств размещения гостиничного типа, нами предлагается технология разработки анимацион-
ной программы для туристов. 

В работе по подготовке и проведению анимационной программы можно выделить четыре 
этапа: этап планирования; этап формирования заинтересованности туристов в участии в анима-
ционной программе (мероприятиях); собственно-деятельный этап и заключительный этап. 

На подготовительном этапе проводится: 
 составление описание целевой аудитории; 
 формулирование целей и задач организации досуговой деятельности туристов, моделирова-

ние ожидаемых результатов реализации анимационной программы; 
 проведение маркетинговых исследований на предмет изучения туристского интереса, на 

наличие предложений у гостиниц-конкурентов; 
 анализ ресурсов и технических условий для проведения анимационных мероприятий, пла-

нирование бюджета анимационной программы; 
 составление анимационной программы посредством логического распределения анимаци-

онных мероприятий во времени и выбора мест их проведения; 
 разработка сценария анимационной программы; определение творческих коллективов, тех-

нических средств; составление сметы проведение программы; подготовка рекламных материа-
лов, инструктаж организаторов анимации. 

На втором этапе проводятся работы по установлению контактов с потенциальными участни-
ками анимационной программы или отдельных мероприятий. Информирование участников мо-
жет проводиться с использованием средств рекламы, личного общения аниматоров с гостями 
отеля и пр. 

Третий этап включает проведение намеченной программы, реализацию замысла. 
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На заключительном этапе подводят итоги проведения анимационной программы, анализиру-
ют удовлетворенность участников, вносят при необходимости коррективы. 

Анимационная программа составляется таким образом, чтобы развлекательные и спортивные 
элементы были разнообразны по своему содержанию и форме проведения, вызывали интерес у 
участников. Длительность анимационной программы зависит от продолжительности цели пре-
бывания туристов; обычно программа разрабатывается на два дня; 1–2 недели или на сезон. 

Таким образом, анимационная программа является важной составляющей качества обслужи-
вания туристов на безе гостиничного комплекса; предлагаемая технология создания и организа-
ции анимационных программ является универсальной и может быть применена на базе различ-
ных коллективных средств размещения. 
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
КАК ЭЛЕМЕНТ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Аннотация: антикризисное управление – это управление, которое позволяет предотвра-
тить все неблагоприятные ситуации и возникновение кризиса на предприятии, опираясь на си-
стему предкризисной подготовки и за счет собственных внутренних резервов стабилизации. А 
при уже наступившем кризисе – управлять выходом предприятия из неблагоприятной ситуации 
с минимальными потерями и угрозами. В статье рассмотрены принципы, на которых базиру-
ется система антикризисного управления, факторы кризиса. 
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Антикризисное управление (антикризисный менеджмент) становится все более и более попу-
лярным термином среди представителей бизнеса в России. Одни трактуют его как, управление 
фирмой в условиях экономического кризиса, другие – управление конкретной фирмой, находя-
щейся на грани банкротства, а третьи же понимают под термином «антикризисное управление» 
деятельность специалистов (антикризисных управляющих) в рамках судебных процедур банк-
ротства. Некоторые полагают, что антикризисные меры следует применять, когда финансовое 
положение функционирующей на рынке организации становится уже трагичным, а возможность 
банкротства – реальной. То есть они не предают значения диагностике угрозы банкротства на 
ранних стадиях ее возникновения и сосредотачивают внимание только на «лечение» кризиса. Кто 
то же считает данный подход неприемлемым. Так, например, в своей книге «Справочник кризис-
ного управляющего» профессор Уткин Э.А. писал: «Подобный подход – это все равно что «ста-
вить телегу впереди лошади». Главное в антикризисном управлении – обеспечение условий, ко-
гда финансовые затруднения не могут иметь постоянный стабильный характер. Речь о банкрот-
стве при таком подходе быть не должно, поскольку должен быть налажен управленческий меха-
низм устранения возникающих проблем до того, пока они не приняли необратимый характер». 

Многие же авторы, наоборот, обращают внимание только на меры по диагностике кризиса и 
механизмах банкротства и совершенно забывают про методы антикризисного управления. 

По моему мнению, правильным является системный подход к антикризисному управлению. 
Когда антикризисное управление воспринимается как комплекс мероприятий от ранней диагно-
стики банкротства до методов по его устранению и препятствию. На основании этого, я думаю, 
что наиболее верным и полным определением антикризисного управления является определение, 
данное профессором А.Г. Грязновой в книге «Антикризисный менеджмент»: 

«Антикризисное управление – такая система управления предприятием, которая имеет ком-
плексный, системный характер и направлена на предотвращение или устранение неблагоприят-
ных для бизнеса явлений посредством использования всего потенциала современного менедж-
мента, разработки и реализации на предприятии специальной программы, имеющей стратегиче-
ский характер, позволяющей устранить временные затруднения, сохранить и преумножить ры-
ночные позиции при любых обстоятельствах, при опоре в основном на собственные ресурсы». 
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Рассмотрим основные принципы, на которых базируется система антикризисного управления: 
1. Ранняя диагностика кризисных явлений в финансовой деятельности фирмы. Учитывая, что 

возникновение таких явлений на предприятии несет угрозу существованию предприятия и может 
привести к ощутимым потерям капитала, возможность возникновения кризиса должна быть рас-
познана как можно раньше с целью своевременного реагирования и ее устранения. 

2. Быстрота реакции на кризисные явления. Каждое образованное кризисное явление не толь-
ко имеет тенденцию к расширению с каждым новым хозяйственным циклом, но и порождает 
новые сопутствующие ему явления. То есть чем раньше будут применены антикризисные меха-
низмы, тем большими возможностями к восстановлению будет располагать фирма. 

3. Адекватность восприятия степени реальной угрозы финансовому равновесию предприятия. 
Применяемая система механизмов по устранению угрозы банкротства в большей своей части 
связана с финансовыми затратами или потерями. При этом уровень этих затрат и потерь должен 
быть сопоставим с уровнем угрозы банкротства организации. В противном случае ожидаемый 
результат не будет достигнут (если действие механизмов недостаточно), или организация поне-
сет неоправданно высокие расходы (если действие механизма избыточно). 

4. Полная реализация внутренних возможностей фирмы для выхода из состояния кризиса. В 
борьбе фирмы с угрозой банкротства можно рассчитывать только на свои внутренние финансо-
вые возможности. 

Все перечисленные принципы являются основой организации антикризисного управления 
предприятием. 

Теперь встает вопрос, какую роль играет финансовый менеджмент в антикризисном управле-
нии. Практически все перечисленные выше авторы сходятся во мнении, что финансовый ме-
неджмент является основным элементом антикризисного управления. Финансовый менеджмент 
представляет собой совокупность стратегических и тактических элементов финансового обеспе-
чения предпринимательства, позволяющих эффективно управлять денежными потоками и нахо-
дить оптимальные решения. Усиление контроля за денежными средствами крайне необходимо 
любой организации, тем более, если оно находится в стадии кризиса. Велика роль финансового 
менеджмента и в диагностике кризисных явлений, т.к. одной из главных задач финансового ме-
неджмента является анализ финансового состояния предприятия. Проводя анализ финансового 
состояния предприятия возможно установить реальные предпосылки кризиса на самых ранних 
стадиях развития. Рыночная экономика выработала огромную систему финансовых методов 
предварительной диагностики и возможной защиты бизнеса от банкротства. 

Итак, можно подвести итоги и сказать, что антикризисное управление – это целый комплекс 
взаимосвязанных мероприятий и мер от ранней диагностики до стадии полной ликвидации кри-
зиса на предприятии. Антикризисное управление основано на некоторых принципах, которые и 
позволяют выделить антикризисное управление от обычного. Так же большую роль в антикри-
зисном управлении играет финансовый менеджмент. 

Российский бизнес уже обладает определенным опытом в сфере антикризисного управления, 
что позволяет рассмотреть основные причины возникновения кризисной ситуации на предприятии. 

Кризис предприятия вызывается несоответствием его финансово-хозяйственных критериев па-
раметрам окружающей среды. В основополагающих причинах разразившегося кризиса находится 
множество различных факторов. Данные факторы можно разделить на две основные группы: 

1. Внешние (не зависящие от деятельности предприятия). 
2. Внутренние (зависящие от деятельности предприятия). 
Внешние факторы возникновения кризиса делятся в свою очередь на: 
1. Социально-экономические факторы общего развития страны: 
 рост инфляции; 
 нестабильность налоговой системы; 
 нестабильность регулирующего законодательства; 
 снижение уровня реальных доходов населения; 
 рост безработицы. 
2. Рыночные факторы: 
 снижение объемов внутреннего рынка; 
 монополия на рынке; 
 нестабильность национальной валюты. 
3. Прочие внешние факторы: 
 политическая нестабильность; 
 чрезвычайные ситуации. 
Внутренние факторы можно подразделить на: 
1. Управленческие: 
 высокий уровень коммерческого риска; 
 недостаточное знание конъюнктуры рынка; 
 неэффективный финансовый менеджмент 
 плохое управление издержками производства; 
 отсутствие гибкости в управлении; 
 недостаточно качественная система бухгалтерского учета и отчетности. 
2. Производственные: 
 необеспеченность единства предприятия как имущественного комплекса; 
 устаревшие и изношенные основные фонды; 
 низкая производительность труда; 
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 высокие затраты энергоресурсов; 
 перегруженность объектами социальной сферы. 
3. Рыночные: 
 низкая конкурентоспособность продукции; 
 зависимость от ограниченного круга поставщиков и покупателей. 
Конечно, все вышеуказанные факторы могут лежать в основе кризиса предприятия, но гораз-

до более важное влияние на состояние предприятия оказывают управленческие факторы. Вот, 
например, недостаток внимания, уделяемого финансовому и производственному менеджменту на 
российских предприятиях, привел к тому, что Межведомственная балансовая комиссия 10, кото-
рая провела исследование финансового состояния российских предприятий, после которого было 
выяснено, что создалась специфическая, неизвестная мировой экономике ситуация, базирующая-
ся на трех факторах. Первый – это низкий уровень денежной составляющей в расчетах. Деньги 
не составляют даже треть во всех расчетах, остальные проводятся в неденежной форме. Второй 
фактор – огромное обременение долгами. Объем займов предприятий, представляющих россий-
ский бизнес, практически равен объему их годовой выручки. Это говорит о том, что средний 
срок расчета по займам – больше года. Мировая экономика не приемлет такой уровень займов в 
доле бизнеса. Третий фактор – специфическое обстоятельство, которое дополняет данную небла-
гоприятную ситуацию, – это низкая производительность труда. 

Именно недостаток эффективного управления следует считать наиболее характерной для со-
временных предприятий проблемой, которая не дает возможности их эффективному функциони-
рованию в условиях сложившихся рыночных отношений. Эту проблему можно связать со следу-
ющими факторами: 

 отсутствием стратегии в деятельности организации и ориентация бизнеса на краткосрочные 
результаты в ущерб среднесрочным и долгосрочным; 

 низкая квалификация и неопытность кадров; 
 низкий уровень ответственности руководителей организаций перед собственниками за по-

следствия принимаемых решений, за сохранность и эффективное использование имущества ор-
ганизации, а также за финансово-хозяйственные результаты ее деятельности. 

Борьба бизнеса за выживание в кризисных ситуациях потребует взаимосвязи организацион-
ных, правовых, финансовых и управленческих составляющих. 

Итак, подведем итоги, что, несмотря на огромное многообразие факторов, которые могут 
привести бизнес к кризису, в большинстве случаев такими факторами являются недостатки 
управления. Потому что антикризисное управление-это управление, которое позволяет предот-
вратить все неблагоприятные ситуации и возникновение кризиса на предприятии, опираясь на 
систему предкризисной подготовки и за счет собственных внутренних резервов стабилизации. А 
при уже наступившем кризисе – управлять выходом предприятия из неблагоприятной ситуации с 
минимальными потерями и угрозами. 
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О СПЕЦИФИКЕ МЕТОДОЛОГИИ  
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Аннотация: в современной экономической науке важнейшим инструментом обеспечения 
выживаемости хозяйствующего субъекта в условиях постоянно изменяющегося внешнего 
окружения признается стратегическое управление, которое представляет собой процесс при-
нятия и исполнения решений, определяющих направления развития предприятия в условиях не-
стабильности внешней среды, направленный на обеспечение его эффективности и устойчиво-
сти в долгосрочной перспективе. Стратегическое управление как отдельная область управлен-
ческой деятельности осуществляется по специфической методологии. В экономической науке 
не существует однозначного подхода к классификации методов стратегического управления. В 
статье рассматриваются существующие подходы к классификации методов стратегического 
управления и предлагаются другие основания для их систематизации. 

Ключевые слова: классификация, метод, принятие решений, стратегическое управление. 

Под методом стратегического управления следует понимать действие, прием или способ, с 
помощью которого осуществляется выполнение задач в области разработки и реализации страте-
гии развития предприятия. Основы методологии стратегического управления были заложены 
И. Ансоффом, который охарактеризовал постепенное изменение подходов к стратегическому 
процессу вследствие усиления степени динамичности внешней обстановки. Так, И. Ансоффом 
были выделены: 

 управление посредством контроля. Данный подход предполагает ориентацию руководства 
на внутреннюю среду посредством осуществления процедур планирования, учета и контроля и 
находит применение в условиях стабильной внешней обстановки; 
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 управление посредством экстраполяции. Данный подход предполагает, что развитие какого-
либо явления в перспективе будет аналогично его протеканию в прошлом, что дает возможность 
для переноса предшествующих тенденций на будущее. Подобная практика принятия стратегиче-
ских решений была подвергнута критике И. Ансоффом, который указывал на то, что будущее 
невозможно изучить за счет применения экстраполяции [1, с. 18]. Соглашаясь с подобным заяв-
лением, автор считает необходимым дополнить, что изучение развития тех или иных экономиче-
ских явлений в предшествующих периодах может служить основой для понимания их протека-
ния в настоящее время, но при этом следует воздерживаться от формализованного автоматиче-
ского переноса выявленных в прошлом тенденций и закономерностей на текущие и будущие из-
менения внешнего окружения; 

 управление на основе предвидения изменений. Данный подход характерен для умеренной 
изменчивости внешней среды и предполагает своевременную и адекватную реакцию менедж-
мента предприятия на проявление возникающих внешних угроз или возможностей; 

 управление на основе гибких экстренных решений. Данный подход к стратегическому управле-
нию характерен для турбулентной внешней среды и предполагает использование методов, основан-
ных на интуиции, наблюдении и предвидении при разработке управленческих решений [1, с. 17]. 

Данная классификация имеет большое значение для понимания изменений в методологии 
стратегического управления в связи с ростом непредсказуемости и сложности внешнего окруже-
ния хозяйствующих субъектов, однако, по мнению автора, она лишена конкретики. В экономиче-
ской литературе и научных публикациях предпринимались и иные попытки систематизации ме-
тодов стратегического управления. В качестве примера можно привести исследование К. Фляй-
шером аналитических методов, применяющихся в процессе разработки и реализации стратегии 
хозяйствующего субъекта, в котором он делит данные методы на 5 категорий: 

 стратегические аналитические методы (матрица БКГ, матрица экрана бизнеса General Electric, 
отраслевой анализ, анализ стратегических групп, SWOT-анализ, анализ стоимостных цепочек); 

 методы конкурентного анализа и анализа потребителей (анализ «слепых» зон, конкурент-
ный анализ, анализ сегментации покупателей, анализ покупательской ценности, анализ функцио-
нальных возможностей и ресурсов, оценка индивидуальных характеристик и конкурентов); 

 методы анализа внешней среды (анализ проблем, анализ общей окружающей среды 
(STEEP), анализ сценария, анализ посредников); 

 методы анализа развития (анализ кривой опыта, анализ вектора роста, патентный анализ, 
анализ жизненного цикла продукции, анализ S-кривых); 

 методы финансового анализа (анализ финансовых коэффициентов и показателей, програм-
мирование стратегических фондов, анализ уровней устойчивого роста) [7, с. 50]. 

Следует также отметить классификацию, предложенную А.А. Черниковым и Л.В. Стрелко-
вой, которые выделяют следующие методы: 

 расчетно-аналитические (балансовый, нормативный, инженерно-экономический); 
 графоаналитические (экстраполяционные, сетевые, регрессионно-аналитические, методы 

корреляции трендов); 
 экономико-аналитические (методы линейного, нелинейного и динамического программиро-

вания, методы теории игр и теории массового обслуживания); 
 эвристические (метод экспертной оценки, сценарный метод и т.д.); 
 методы стратегического анализа (метод разрыва, модель ЖЦТ, модель БКГ, модель АДЛ, модель 

Мак-Кинси, модель PIMS, модель 7S, модель 5 конкурентных сил М. Портера и т.д.) [8, с. 166–171]. 
Заслуживает внимания и систематизация методов стратегического управления, предложенная 

В.В. Глуховым, М.Д. Медниковым и С.Б. Коробко. Она характеризует совокупность приемов, 
основанных на математических началах и основах формальной логики, которые могут приме-
няться в качестве способов разработки и обоснования стратегии хозяйствующего субъекта. Ав-
торами выделяются следующие методы, применяющиеся в процессе принятия решений: 

 экономико-математические (экономико-математическое моделирование, производственные 
функции, межотраслевой баланс, теория экономического роста, региональный анализ, простран-
ственный анализ, модели свободной конкуренции, модели экономического цикла);  

 экономико-статистические (методы математической статистики, корреляционный анализ, 
факторный анализ, теория математического эксперимента); 

 экономико-кибернетические (системный анализ экономики; теория экономической инфор-
мации, методы машинной имитации, методы реального экономического эксперимента); 

 методы теории оптимального функционирования экономики (методы оптимизации спроса и 
потребления, методы теории оптимального ценообразования, методы оптимального планирова-
ния производства); 

 методы исследования операций (сетевые методы планирования и управления, программно-
целевые методы, методы теории игр и теории управления запасами); 

 методы оптимального программирования (линейное и нелинейное программирование) [2, с. 22]. 
Подобные классификации приемов и способов стратегического управления исходят из сущ-

ности каждого из методов, решаемых задач, а также способов преобразования информации для 
последующей обработки и анализа. По мнению автора, методы стратегического управления 
можно классифицировать и по другим основаниям. Например: 

1. По степени формализации: 
 формализованные – основываются на проведении расчетов и анализа и применяются для 

обоснования тех или иных стратегических решений (балансовый метод, корреляционно-
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регрессионный анализ, графический метод, статистический анализ, метод экстраполяции, эконо-
мико-математическое моделирование, карты Шухарта и т.д.) Могут применяться только при 
наличии соответствующей информации; 

 слабоформализованные – основываются на применении определенной конкретизированной 
методологии, но могут не предполагать проведения детальных расчетов. К ним автор относит 
практически все матричные и портфельные аналитические модели; 

 неформализованные – не предполагают применения жестко стандартизированных процедур 
и использования расчетов, могут применяться вне зависимости от сложившейся ситуации и до-
ступности информации для принятия решений (метод Дельфы, метод мозгового штурма, интуи-
тивные методы и т.д.). 

2. По характеру применения: 
 общенаучные методы – методы, применение которых характерно не только в процессе стра-

тегического управления социально-экономическими системами, но и в других областях научного 
знания (синтез и анализ, дедуктивный и индуктивный метод, абстрагирование, позитивный и 
нормативный анализ и т.д.); 

 специфические методы – предназначены для решения задач стратегического управления 
посредством определения стратегических позиций предприятия и определения направлений его 
дальнейшего развития. К их числу можно отнести аналитические приемы и способы, связанные с 
выявлением направлений долгосрочного развития и функционирования хозяйствующего субъек-
та посредством построения стратегических матриц, проведения конкурентного и портфельного 
анализа и разработкой процессной структуры предприятия. 

3. По функциональным областям деятельности. При попытке классифицировать приемы и 
способы управления, применяемые в процессе разработки и реализации стратегии, необходимо 
учитывать, что процесс выполнения генеральной стратегии предприятия тесно связан с реализа-
цией системы тактических и оперативных планов, охватывающих все аспекты деятельности 
предприятия. Исходя из этого, в процессе разработки стратегии и ее последующего выполнения 
могут применяться следующие методы: 

 маркетинговые – методы сбора информации, проведения полевых и кабинетных исследова-
ний, статистический метод, метод экспертных оценок, методы моделирования и т.д.; 

 финансовые – финансовое прогнозирование и планирование, оценка финансовых рисков и 
страхование, оценка финансового состояния хозяйствующего субъекта, анализ безубыточного 
объема выпуска и т.д.; 

 методы управления персоналом. Однозначной классификации приемов и способов управле-
ния персоналом в настоящее время не существует. В экономической литературе можно встретить 
деление методов управления персоналом на: 

а) административные, экономические и социально-психологические [5, с. 110]; 
б) методы принуждения, побуждения и убеждения [6, с. 390–392]; 
в) методы, связанные с подбором, адаптацией, обучением и оценкой персонала, формирова-

нием корпоративной культуры, охраной труда [3, с. 212] и т.д. 
Вероятно, что в процессе разработки и реализации стратегии развития предприятия необхо-

димо принимать во внимание все вышеперечисленные способы управления человеческими ре-
сурсами; 

 методы управления проектами развития и НИОКР – сетевое планирование,  календарное 
планирование, ресурсное планирование, имитационное моделирование проекта, оценка инвести-
ционной привлекательности проекта, методы управления рисками и т.д.; 

 методы управления логистическими операциями – системный анализ, экономико-
математическое моделирование, кибернетический метод, исследование операций, методы про-
гнозирования и планирования и т.д.; 

 методы управления производством – способы организации единичного, серийного и массо-
вого производства; методы движения предметов труда в процессе производства; административ-
ные, экономические и социально-психологические приемы воздействия на промышленно-
производственный персонал и т.д.; 

 методы управления качеством. По мнению автора, при выделении основных приемов и спо-
собов управления качеством можно воспользоваться их классификацией, предложенной 
И.Н. Томоховой и Н.А. Рыжовой, которые выделяют следующие методы: 

а) экономические (финансирование деятельности, связанной с повышением качества, эконо-
мическое стимулирование производства, методология бизнес-планирования при разработке но-
вых видов продукции и т.д.); 

б) организационно-распорядительные (регламентирование, стандартизация, нормирование и т.д.); 
в) социально-психологические (стимулирование высоких результатов труда, улучшение пси-

хологического климата, повышение дисциплины, ответственности персонала и т.д.);  
г) статистические (контрольные карты Шухарта, диаграмма Парето и т.д.) [4]. 
4. В зависимости от характера решаемых задач: 
 методы анализа – находят применение при исследовании состояния внешней и внутренней 

среды предприятия в процессе формулирования стратегии и мониторинга ее выполнения; 
 методы обоснования стратегии – находят применение при разработке стратегии хозяйству-

ющего субъекта. В качестве способов оценки долгосрочных направлений развития предприятия 
могут применяться методы, основанные на определении перспективной рыночной доли и емко-
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сти, окупаемости капиталовложений, показателей производительности труда, себестоимости, 
рентабельности и т.д.; 

 методы планирования – находят применение при конкретизации сформулированной страте-
гии по уровням управления и по срокам до системы стратегических, тактических и оперативных 
планов, подлежащих реализации и обеспечивающих выполнение сформулированной стратегии. 
К числу данных методов относятся: балансовый; опытно-статистический; нормативный; анализ 
предельных величин; определение нормы прибыли на вложенный капитал и т.д.; 

 методы контроля – находят применение при реализации выбранного стратегического 
направления и по окончании стратегического периода. К ним можно отнести: наблюдение; про-
верку; обследование; анализ; ревизию и т.д. 

5. В зависимости от доминирования того или иного подхода к управлению предприятием: 
 методы, основанные на началах процессного подхода (нейронные сети, сетевые графики, 

моделирование процессной структуры и т.д.); 
 методы, основанные на началах системного подхода (матричные методы, методы системно-

го анализа при рассмотрении составляющих внешней и внутренней среды, а также допускающие 
возможность сопоставления внутренней среды предприятия с ее внешним окружением); 

 методы, основанные на началах ситуационного подхода (метод интуиции, вероятностные 
методы, методы наблюдения и предвидения и т.д.). 

Существующие классификации приемов и способов стратегического управления основаны на 
выделении их сущности, решаемых задач и применяемых приемов обработки информации для ее 
последующей обработки и анализа. Помимо рассмотренных классификаций, автором предложе-
ны другие основания для группировки методов стратегического управления, что позволяет сде-
лать вывод о том, что приемы, применяемые в процессе разработки и реализации стратегии, мно-
гообразны. В стратегическом управлении находят применение как специфические методы, свя-
занные с проведением стратегического анализа и разработкой стратегии, так и общеэкономиче-
ские и специализированные методы, которые находят применение в процессах реализации гене-
ральной и функциональных стратегий предприятия. 
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Рассмотрение процесса формирования денежного предложения является одним из ключевых 
при изучении денежно-кредитной политики центрального банка. Понимание каналов денежной 
эмиссии позволяет более качественно анализировать инфляционные процессы в стране. Для Рос-
сии данный вопрос является очень важным в силу актуальности задачи снижения инфляции. 

На протяжении длительного периода времени до наступления финансового кризиса в 2008 г. 
основным фактором формирования денежного предложения РФ была монетизация общего саль-
до платежного баланса. Объем валютных интервенций ЦБ РФ, изменение которых сопровожда-
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ется колебаниями денежной базы, наряду с собственными решениями Банка России во многом 
зависит от мировых цен на нефть и сальдо торгового баланса, поэтому анализ динамики показа-
телей внешней торговли является ключевым для понимания процессов формирования денежного 
предложения в России. 

Текущий счет платежного баланса РФ. Одним из наиболее важных экзогенных факторов, ко-
торый оказывает существенное влияние на денежно-кредитную политику России, является дина-
мика мировых цен на нефть. Увеличение цен на нефть приводит к росту экспорта, состоящего 
главным образом из минерального сырья (доля нефти и минерального топлива в последние годы 
составляет около 60–65% от общей стоимости экспорта). Таким образом, нестабильность конъ-
юнктуры рынка нефти являются основным источником колебаний стоимостного объема экспорта 
из Российской Федерации. 

Увеличение экспорта в условиях роста цен на нефть в 2002 – первой половине 2008 г. приво-
дило к усилению притока валюты в страну, что увеличивало предложение иностранной валюты 
на валютном рынке. Резкое падение нефтяных цен во второй половине 2008 г. вызвало значи-
тельно уменьшение экспорта в денежном выражении. При этом необходимо отметить низкую 
эластичность физического объема экспорта по цене – объемы экспортируемой нефти в значи-
тельной степени определяются экспортирующими возможностями транспортной и трубопровод-
ной системы, накладывающими естественные (связывающие) ограничения на физический объем 
значительной части экспорта. 

На протяжении 1999 – первой половины 2008 г. и с марта 2009 г. по настоящее время проис-
ходило укрепление реального обменного курса рубля. Одновременно с этим увеличивался им-
порт [4]. 

Основной причиной значительных валютных интервенций Банка России в предкризисный пе-
риод было сдерживание укрепления рубля в номинальном выражении. Увеличение притока ва-
люты в РФ за счет роста экспорта привело бы к более быстрому укреплению номинального об-
менного курса рубля в случае, если бы ЦБ РФ не участвовал в торгах на валютном рынке. Одна-
ко существенные объемы денежной эмиссии в результате валютных интервенций явились одним 
из факторов того, что значения индекса потребительских цен оставались высокими. В результате, 
несмотря на ограничения чрезмерного укрепления номинального курса национальной валюты, 
Банку России не удалось предотвратить укрепление рубля в реальном выражении. 

В конце 2008 – начале 2009 года Банк России проводил масштабные валютные интервенции, 
пытаясь предотвратить обесценение рубля в условиях быстрого снижения цен на нефть и мас-
штабного оттока капитала. В результате за полгода объем международных резервов РФ сокра-
тился более чем на треть с 598 млрд. долл. в августе 2008 года до 380 млрд. долл. в феврале 2009 
года. Из рисунка 7 можно заметить, что в период кризиса статья «средства, размещенные у нере-
зидентов, и ценные бумаги иностранных эмитентов», включающая в себя основную часть меж-
дународных резервов, достаточно резко сократилась. Однако резкого сокращения денежного 
предложения (из-за уменьшения денежной базы) не произошло вследствие того, что Банк России 
начал активно кредитовать коммерческие банки. По мере выхода из кризиса банки возвращали 
средства, полученные в конце 2008 – начале 2009 гг., и доля кредитов, выданных банкам, в акти-
вах ЦБ вновь снизилась до минимальной. 

В 2009 году произошло качественное изменение валютной политики ЦБ РФ, заключающееся 
в снижении объема интервенций на валютном рынке по сравнению с предыдущими годами, что 
согласуется с целью «перехода к свободному плаванию рубля», заявленной в Основных направ-
лениях денежно-кредитной политики. Тем не менее, официальные данные свидетельствуют о 
том, что в моменты наиболее серьезного укрепления номинального курса рубля к бивалютной 
корзине. 

В 2011 году продолжался отток частного капитала из РФ. В том случае, если бы Россия вновь 
столкнулась с притоком капитала, повышательное давление на рубль было бы значительно более 
сильным, и Банк России, скорее всего, проводил бы интервенции в больших масштабах, что вы-
звало бы более высокие темпы роста денежного предложения. 

В настоящее время на динамику денежного предложения в РФ ключевое воздействие оказы-
вают два основных фактора. Во-первых, сокращение интервенций ЦБ РФ на валютном рынке 
вызывает уменьшение влияния на денежное предложение платежного баланса РФ. Во-вторых, 
бюджетно-налоговая политика определяет изменение остатков Правительства РФ на счетах в 
Банке России. В частности, пока Правительство не расходует средства Резервного фонда, что 
наряду с небольшими интервенциями ЦБ РФ обуславливает сохранение денежной базы по ито-
гам первого полугодия 2011 г. практически неизменной. 
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В опубликованных в последние годы работах, посвященных истории и тенденциям развития 
лесной промышленности [2; 4; 5; 7], недостаточно внимания уделяется вкладу научных органи-
заций страны в модернизацию технологических процессов в отрасли. Поэтому мы приняли ре-
шение опубликовать серию работ, посвященную вкладу Карельского НИИ лесопромышленного 
комплекса (КарНИИЛПа), который в 70-е и 80-е годы был одним из ведущих отраслевых инсти-
тутов лесной промышленности, в решение этих вопросов. 

В 1985 году КарНИИЛП оказал научно-методическую помощь объединению «Кареллеспром» 
в совершенствовании производства технологической щепы. При подготовке работы мы исполь-
зовали источник [3]. 

Считаем необходимым привести основных исполнителей работы [3]: Быкова Е.Н., Афанаье-
ва В.А., Васселя Я.М., Чудинова Г.В. 

В 1985 г. объединение «Кареллеспром» производило на установках типа УПЩ и поставлял 
Сегежскому ЦБК до 500 тыс. куб. м технологической щепы по ГОСТ 15815-83. Для выполнения 
требований ГОСТ всю вырабатываемую на установках типа УПЩ щепу в те годы сортировали, 
выделяя из нее так называемый «отсев», объем которого составлял до 10% от объема поставляе-
мой щепы. Т. е. в те годы в леспромхозах объединения «Кареллеспром» ежегодно образовыва-
лось порядка 50 тыс. куб. м «отсева» щепы, который вывозился в отвалы. Исследования КарНИ-
ИЛПа показали, что «отсев» содержал все фракции щепы, пригодные для выпуска целлюлозы, 
бумаги, картона, спирта, дрожжей и др. продукции. 

В связи с этим КарНИИЛП совместно с объединением «Кареллеспром» оценили качество не-
сортированной щепы и «отсева» в трех леспромхозах объединения и в 1985 году разработал про-
ект технических условий ТУ 13-0200004-85 «Щепа технологическая несортированная» (опытная 
партия), согласовал его с объединением «Кареллеспром» и ВНПО «Союзнаучдревпромом» 
(ЦНИИМОДом). 

Согласно рекомендациям КарНИИЛПа и решением Минлесбумпрома СССР несортирован-
ную щепу от установок типа УПЩ на Сегежский ЦБК поставляли 9 леспромхозов объединения 
«Кареллеспром». На ЦБК щепу сортировали, после чего крупную партию подавали в котельную, 
нормальную – в емкости перед варочным цехом, а мелкая – направлялась для гидролизного про-
изводства. Отходы от сортирования щепы на ЦБК составили всего 1,4%, а по расчетам ВНПО-
бумпрома – 3,3%. 

Таким образом, в 1985 г. ученые КарНИИЛПа доказали целесообразность поставок несорти-
рованной щепы Сегежскому ЦБК, т. е. перенос операции сортировки с нижнего склада лес-
промхозов на биржу сырья ЦБК. Материалы исследований были переданы Минлесбумпрому 
СССР. 

Анализ показал, что в настоящее время ситуация с производством несортированной щепы ле-
созаготовительными предприятиями существенно изменилась. Если в 1985 г. серьезнейшее вни-
мание уделялось поставкам несортированной щепы Сегежскому целлюлозно-бумажному комби-
нату, то в настоящее время в России и за рубежом резко усилилось внимание производству щепы 
энергетического назначения [1; 6]. 
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В конце 2014 г. в экономике нашей страны усиливается острота проблем эффективности гос-
ударственных институтов регулирования социально-экономического развития. Это в полной ме-
ре относится к системе межбюджетных отношений в субъектах Российской Федерации (далее – 
РФ) и обусловлено [6]: 

 нарастание дифференциации социально-экономического развития регионов; 
 сохранение бюджетной асимметрии территориальных образований; 
 противоречия и несопряженность нормативно-законодательной базы; 
 снижение результативности государственного регулирования межбюджетных отношений; 
 формальность отношений экономического федерализма. 
Помимо этого, основной проблемой развития России в последние два десятилетия можно 

назвать сырьевой экспортоориентированный тип развития. Усугубляются данные обстоятельства 
экономическим санкциями со стороны развитых государств и падением мировых цен на нефть. 

В результате Российская Федерация, являясь государством с уникально большим природным по-
тенциалом и, одновременно, огромной пространственной неоднородностью, при реализации управ-
ления государственными финансами сталкивается со множеством проблем, обусловленных регио-
нальным социально-экономическим разделением государства, а также необходимостью выбора [4]: 

1. Либо реализация универсальной системы межбюджетных отношений, направленной на 
общее регулирование развития государства в целом. 

2. Либо осуществление реализация дифференцированной системы межбюджетных отноше-
ний, направленной на конкретные проблемы конкретного региона. 

При любом варианте развития событий решение должно обеспечить наибольшую эффектив-
ность использования ограниченных финансовых (бюджетных) ресурсов, что говорит о том, что 
нужна серьезная корректировка механизмов регулирования межбюджетных отношений [5]. 

Причинами такой ситуации, на наш взгляд, является: 
 недостаточное внимание к таким проблемам, как воздействие налогово-бюджетных и меж-

бюджетных отношений между разными уровнями государственного управления с учетом показа-
телей социально-экономического развития; 

 ограничение прозрачности действующих межбюджетных отношений; 
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 низкая эффективность органов государственной власти и принимаемые некачественные 
управленческие решения. 

В результате чего формируется ситуация неполного аналитического изучения сложившейся в 
регионах ситуации и неопределенности межбюджетных воздействий на развитие регионов. 

Представляется целесообразным предложить следующие меры оптимизации экономико-
правового регулирования межбюджетных отношений [1–3]. 

1. На федеральном уровне нужно предусмотреть разработку научно-обоснованного алгоритма 
обеспечения прогнозируемых темпов роста неналоговых и налоговых доходов каждого региона Рос-
сии на основании имеющихся статистических данных, характеризующих финансово-экономическое, 
социально-демографическое и экологическое положение субъектов Российской Федерации. 

2. Необходимо предпринять дополнительные меры, которые направлены на дальнейшее фор-
мирование и расширение налоговой базы регионов на основе комплексного изучения региональ-
ных производственных, трудовых и природных потенциалов.  

3. Следует оптимизировать установленные Налоговым кодексом РФ интервалы и границы 
ставок местных и региональных налогов и сборов, для предоставления представительным орга-
нам местного самоуправления и законодательным органам субъектов России более широких 
возможностей по формированию доходной части соответствующих бюджетов, проводить меро-
приятия по совершенствованию существующей системы преференций и налоговых льгот для 
малого и среднего бизнеса. 

4. Для повышения объемов налоговых поступлений и, как следствие, доходной части консо-
лидированных бюджетов российских регионов следует рассмотреть возможность разработки и 
введения новой системы налогообложения недвижимости физических лиц, для выравнивания 
дифференциации между гражданами России. Что предполагает увеличение налоговых ставок на 
имущество физических лиц с высокой кадастровой стоимостью. Причем границы градации ка-
дастровой стоимости имущества необходимо проводить в каждом конкретном регионе исходя из 
рыночных цен на объекты недвижимости. 

5. Следует провести работу по консолидации межбюджетных субсидий в соответствии с пра-
вилом – «одна программа – одна субсидия», обеспечению максимального распределения меж-
бюджетных субсидий специальным законом о бюджете. 

6. Для минимизации и полного исключения вероятности возникновения рисков недофинанси-
рования существующих полномочий субъектов РФ соответствующим уполномоченным феде-
ральным органам исполнительной власти под управлением Правительства России необходимо 
активизировать деятельность по разработке и утверждению стратегических целевых показателей 
эффективности деятельности органов всех субъектов межбюджетных отношений, в первую оче-
редь, органов государственной власти российских регионов по реализации возложенных на них 
полномочий и функций. 

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что в процессе развития финансовых взаимоот-
ношений между органами власти всех уровней, между субъектами РФ, реализация действующего 
бюджетного законодательства требует реализации совокупности мероприятий, направленных не 
только на совершенствование межбюджетных отношений, но и повышения эффективности 
управления общегосударственными финансовыми ресурсами. 
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Аннотация: в статье исследовано понятие «конкурентоспособность предприятий кинопо-
каза» как совокупности трех составляющих: конкурентоспособности оказываемых предприя-
тием услуг, потенциальной конкурентоспособности и конкурентоспособности демонстрируе-
мых продуктов кинопроизводства. С помощью социологических методов проведена оценка 
наиболее значимых факторов конкурентоспособности предприятий кинопоказа и показана зна-
чимость включения социального компонента в деятельность таких предприятий. 
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Сегодня в России наблюдается активное развитие кинематографии, в том числе и отрасли ки-
нопоказа. Рост числа кинотеатров и других предприятий кинопоказа (ПК) усиливает конкурен-
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цию между ними, заставляя владельцев искать новые способы повышения конкурентоспособно-
сти своих предприятий. Предприятия кинопоказа – это неотъемлемый компонент сферы услуг, 
обеспечивающий формирование культурного потенциала общества. Причем, в некоторых горо-
дах такие предприятия являются практически единственными площадками, обеспечивающими 
гражданам возможность организации досуга и приобщения к культурным ценностям. 

В развитии сети предприятий кинопоказа сегодня прослеживаются две противоположные 
тенденции: 

 слабая доступность услуг кинопоказа для населения, проживающего в сельской местности и 
малых городах; 

 переизбыток предприятий кинопоказа в крупных городах (очень высокая конкуренция). 
Очевидно, что решение первой проблемы должно стать частью управленческой стратегии ор-

ганов власти (уже сейчас во многих регионах действуют различные программы и планы). Что 
касается второй проблемы, то она может быть решена менеджментом ПК путем развития конку-
рентных преимуществ предприятия. 

Все предприятия кинопоказа стремятся к достижению максимальной посещаемости. Эта цель 
предполагает повышение конкурентоспособности рассматриваемого вида предприятий, т.е. спо-
собности ПК конкурировать в процессах оказания услуг (в т. ч. дополнительных) с другими 
предприятиями кинопоказа в сознании потребителей в данный период времени и в перспективе. 

 

 

Рис. 1. Составляющие и факторы конкурентоспособности предприятий кинопоказа. 
 

Конкурентоспособность предприятий кинопоказа состоит из трех элементов: 
 конкурентоспособность оказываемых ПК услуг; 
 потенциальная конкурентоспособность (данный вид конкурентоспособности представляет 

собой количественную оценку потенциала ПК и определяется конкурентными преимуществами 
во внешней и внутренней среде); 

 конкурентоспособность демонстрируемых продуктов кинопроизводства (рис. 1). 
Повышение конкурентоспособности предприятия кинопоказа – это многокомпонентный 

процесс, и только применение системного подхода позволяет проанализировать и оценить всю 
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совокупность факторов, определяющих конкурентоспособность, и прогнозировать процесс ее 
повышения на предприятиях кинопоказа. 

Автором была проведена оценка 12 факторов конкурентоспособности предприятий кинопо-
каз, в рамках которой был проведен опрос посетителей кинотеатра. Было роздано 1000 анкет, из 
которых опрашиваемые заполнили и вернули 942 анкеты. Годными для обработки (полностью 
заполненными) оказались 900 анкет, результаты обработки которых приведены в таблице 1 и 
рис. 2. 

Введем определения: 
Точечная оценка Ti параметра Рi демонстрирует оценку потребителями каждого из парамет-

ров, характеризующих предлагаемую услугу (в данном случае – услугу кинопоказа) с точки зре-
ния уровня значимости для потребителей фактора, характеризующего ту или иную компоненту 
предлагаемой комплексной услуги в предложенной шкале оценок 

     (1) 

где: Pik – оценка параметра Pi, полученная от k-го из N опрошенных; 
  N – общее число опрошенных. 
Транспарентная оценка (показатель наглядности) Di параметра Рi демонстрирует оценку 

каждого из параметров, характеризующих предлагаемую услугу (в данном случае – услугу кино-
показа) с точки зрения уровня значимости фактора относительно суммы факторов, характеризу-
ющих предлагаемую комплексную услугу. Транспарентный – от англ. transparent – прозрачный, 
наглядный – по некоторой аналогии с показателем наглядности из теории динамических рядов, 
где показатель наглядности характеризует отношение каждого уровня ряда к одному из них, 
принятому за 100%, в нашем случае показатель транспарентности есть отношение величины то-
чечной оценки интересующего нас параметра к сумме всех остальных параметров исследуемого 
явления. 

Транспарентная оценка демонстрирует изменение спроса на предлагаемую комплексную 
услугу с изменением набора входящих в нее услуг (факторов) – в данном случае, включение со-
циально ориентированной компоненты «участие в социальных проектах»	 

      (2) 

где К – общее количество рассматриваемых факторов. 
Или, окончательно: 

     (3) 

где: Pik – оценка параметра Pi, полученная от k-го из N опрошенных; 
  N – общее число опрошенных; 
  К – общее количество рассматриваемых факторов; 
  Ti – точечная оценка параметра Рi.	 

Таблица 1 
Параметры конкурентоспособности предприятий кинопоказа 

 

№ Характеристика (параметр) Pi Точечная оценка значимости Тi Макс 

1 Расположение ПК 7,2 10 

2 Цена билетов 7,8 10 

3 Репертуар ПК 8,2 10 

4 Время сеансов 4,4 10 

5 Количество залов 5,1 10 

6 Качество звука 8,3 10 

7 Наличие парковки 7,4 10 

8 Удобство кресел 8,8 10 

9 Качество обслуживания 8,6 10 

10 Размер экрана 6,4 10 

11 Наличие дополнительных услуг (кафе, бар) 9,4 10 

12 Участие в социальных проектах 8,6 10 
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Рис. 2. Параметры конкурентоспособности предприятий кинопоказа 
 

Как видно из таблицы и рисунка, для посетителей все более важным является участие пред-
приятий кинопоказа в социальных проектах. По мнению многих такое участие – это важная часть 
имиджа предприятия. 

Ввиду высокой конкуренции, в последнее время выполнение предприятиями кинопоказа со-
циальных функций становится все более значимым фактором конкурентоспособности. 

Проведем расчет транспарентной оценки Di параметра Р12 – «участие в социальных проек-
тах» – характеризующего потенциал роста посещаемости кинопоказов при включении социаль-
ного компонента в деятельность предприятия кинопоказа 

 

Таким образом, включение социального компонента в деятельность предприятия кинопоказа 
может увеличить посещаемость, а, следовательно, и доход предприятия более чем на 9%. 

В заключении отметим, что отрасль кинопоказа является высоко прибыльной, инвестиции в 
создание предприятий быстро окупаются. Но нельзя исключать социальную направленность всей 
кинематографической отрасли, заключающейся в удовлетворении потребителей в культурно-
досуговых услугах. Поэтому наравне с материально-технической модернизацией предприятий 
кинопоказа должны также создаваться условия для доступа потребителей с низкими доходами, 
также проживающих вне крупных агломераций, к рассматриваемому виду услуг. 
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Аннотация: в статье рассматриваются возможности расширения маркетинговых комму-
никаций крупных предприятий строительного сектора старопромышленного региона. 
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В настоящее время на Урале существует значительное количество промышленных и строи-
тельных предприятий, имеющих историческое прошлое. Данные предприятия в своем кадровом 
составе имеет рабочих редких и уникальных специальностей и выполняют работы по частным и 
государственным заказам, требующим высокой квалификации и качества работ. Славный путь 
формирования и развития, честность в отношении с партнерами, обязательность и профессиона-
лизм, высокое качество выполняемых работ, узнаваемый бренд – основные ценности, которыми 
руководствуются менеджеры и рядовые сотрудники таких компаний. 

Однако в новых экономических условиях таким предприятиям выживать достаточно сложно: 
запуски новых машиностроительных заводов, металлургических и химических комбинатов, 
нефтеперерабатывающих комплексов, электростанций и аналогичных промышленных объектов в 
современной России случаются редко. Они стали штучным продуктом. Отсутствует системность 
промышленного строительства, его масштабность, прервалось непрерывное восполнение про-
мышленного капитала [2]. 

Организациям необходимо найти выход на новый сегмент рынка – малоэтажное коттеджное 
строительство, строительство многоквартирных жилых комплексов, а также строительство тор-
говых центров, которое в последнее время очень динамично развивается. Для того чтобы занять 
прочное положение в этом сегменте нужна активная маркетинговая политика. 

В то время как многие торговые предприятия уже освоили практику эффективной маркетин-
говой политики, для подавляющего числа компаний реального сектора экономики характерна 
консервативность и инертность. Ставка чаще всего делается на использование уже существую-
щих, то есть сложившихся ранее, каналах сбыта. Практически не уделяется внимания вопросу 
продвижения услуг. 

Деятельность наиболее удачных и успешно действующих предприятий показывает, что выход 
следует искать в освоении новых товарных рынков, в активной маркетинговой политике. 

К основным видам маркетинговой деятельности, позволяющим повысить конкурентоспособ-
ность предприятия, относятся: 

1. Анализ внешней среды, который выявляет те факторы, мешающие предприятию достичь 
успеха в текущий момент и в будущем. В результате такого анализа формируется мнение для 
принятия маркетинговых решений. 

2. Анализ потребителей, позволяющий дать характеристики отдельных людей и организаций, 
которые принимают решение о приобретении услуг, а также их потребностей. 

3. Изучение существующих и планирование будущих направлений деятельности. Важно по-
нимать, что нужно вовремя избавляться от убыточных активов, снимать с производства устарев-
шие товары или услуги. 

4. Планирование товародвижения и сбыта. Необходимо создавать собственных сбытовые се-
ти, если они отсутствуют или пересматривать и улучшать их деятельности. 

5. Обеспечение формирования спроса и стимулирования сбыта. 
6. Обеспечение ценовой политики: чёткая система уровня цен, а также ценовая политика – 

скидки, кредиты, рассрочка и т.д. 
7. Управление маркетинговой деятельностью как системой: наличие организационной струк-

туры маркетинга, разработка принципов, планирование, контроль и т.п. 
8. Создание маркетинговых коммуникаций. 
Рассмотрим возможности применения средств маркетинговых коммуникаций для сферы 

строительства и монтажа в Уральском федеральном округе. 
Основным средством коммуникаций для строительных и монтажных организаций является 

тендер – конкурсная форма проведения подрядных торгов. Тендер позволяет выйти непосред-
ственно к заказчику, учесть особенности объекта и требования к выполнению работ. Тендер – 
это, своего рода, соревнование предпринимателей за получение заказа. И то предприятие, кото-
рое предложит самые лучшие условия заказчику, выиграет тендер. Небольшие компании проект-
ного типа, работающие с основными исполнителями работ по договору подряда, сильно снижают 
цены во время проведения тендера, тем самым, не оставляя шансов крупным предприятиям. Ор-
ганизации, имеющие жесткую организационную структуру, постоянный штат сотрудников, обо-
рудование на балансе, площади зачастую не могут конкурировать по цене и получить интересу-
ющий заказ. Чтобы быть конкурентоспособными в тендере организациям необходимо рассмот-
реть все возможности снижения издержек. Например, переход к проектным орструктурам, опти-
мизация использования площадей и других ресурсов. 
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К преимуществам такого средства коммуникации как телевидение можно, несомненно, отне-
сти массовость. Однако, проблема обращения к телевидению связанна с неоправданными 
затратами, а сообщение не всегда попадает тем, на кого оно рассчитано. К тому же, невоз-
можно настроить рекламу на определённое время, рекламное сообщение необходимо посто-
янно повторять – тогда человек сможет записать номер телефона или другую информацию. 
Стоимость демонстрации услуги достаточно высока. Несмотря на большое количество недо-
статков данного средства коммуникации, строительно-монтажные компании, ориентирован-
ные на частных лиц и организации малого бизнеса, широко используют возможности теле-
видения, но для крупных организаций реклама на телевидении – это, скорее, способ поддер-
жание имиджа. 

Довольно эффективным средством маркетинговых коммуникаций является радио. Состав 
аудитории определяется не только временем вещания, но и профилем радиостанции, её популяр-
ностью. В Уральском федеральном округе существует большое количество радиовещательных 
компаний. Часто можно услышать информацию о предоставлении электромонтажных, сантехни-
ческих, строительных работ по радио. Но проблема использования радиорекламы та же, что и 
при использовании телевизионной. 

В системе маркетинговых коммуникаций есть особое место, которое занимают выставки и 
ярмарки. Такие мероприятия предоставляют возможность организации заниматься продвижени-
ем услуг непосредственно к заинтересованному потребителю, а также оценить их достоинства и 
недостатки, позволяют увидеть, насколько конкурентоспособен и востребован товар. Сейчас вы-
ставки – это не просто реклама, это своего рода способ формирования спроса, личные продажи. 
Принимая участие в выставке, организация имеет возможность познакомиться со своей целевой 
аудиторией, изучить её интересы, вкусы и предпочтения. Очень важно, что данное общение про-
исходит на нейтральной территории, что является большим подспорьем для установления психо-
логического комфорта. Вот почему участие в разного рода выставках позволяет организации 
расширить границы своей целевой группы. 

Эффективность участия в выставке обеспечивают такие факторы как: 
 правильный (обоснованный) выбор выставки, соответствие теме; 
 комплексный подход к выставке; 
 использование дополнительных возможностей выставки – таких как обмен контактами, за-

ключение договоров, проведение пресс-конференций и др. 
В последнее время в Свердловской и Челябинской областях проводится все больше выставок, 

посвященных возможностям современной электроэнергетики и электромонтажных материалов. 
Взять хотя бы IV Всероссийскую выставку «Энергетика. Энергоэффективность – 2014», которая 
прошла в Челябинске. Участники узнали о новинках электрооборудования во всех аспектах, о 
безопасности и надёжности эксплуатации средств диагностики, технического состояния обору-
дования. Руководители могли ознакомиться с интересующей их информацией о целевых про-
граммах энергосбережения и коммерческого учёта электроэнергии. Особый интерес для специа-
листов вызвали актуальные научные исследования и последние разработки в электротехнической 
сфере [3]. В ноябре 2015 г. планируется очередная выставка [4]. Также большой интерес для раз-
вития маркетинговой деятельности строительных и монтажных компаний представляет Между-
народная строительно-интерьерная выставка BATIMAT, которая в 2015 году в первой половине 
апреля проходила в России [1]. 

Одним из главных элементов в системе коммуникаций является корпоративный сайт. Осо-
бенно в последнее время, когда всё большее количество потребителей ищут поставщиков това-
ров и услуг в сети интернет. В основе корпоративного сайта должны лежать только те элементы, 
которые могут обеспечить компании успех. Этими элементами могут быть: визуальное представ-
ление брэнда компании; история компании, включая создание и развитие на рынке; предоставля-
емые продукты или услуги; уникальные преимущества товаров по сравнению с конкурентами; 
примеры выполненных проектов; различные новости и события организации, графики участия в 
выставках; миссия компании; контактная информация и схема проезда, если найти предприятие 
не так просто. 

Каждая более-менее крупная компания в сфере строительства и монтажа на Урале имеет свой 
сайт. Однако большинство этих сайтов старомодны, информация на них обновляется редко. 
Необходимо обязательно следить, чтобы на сайтах появлялась актуальная информация о тари-
фах, об акциях, которая проводит компания. У потребителей должна быть возможность обратной 
связи, чтобы оставить жалобы, задавать вопросы или внести предложения, пожелания. На сайте 
обычно нужен раздел с актуальными новостями от компании, фотографиями, интервью с извест-
ными людьми (руководством организации, региона, муниципальными образованиями), публика-
циями, специальными проектами. Таким образом, сайт компании выполняет сразу несколько 
функций: он не только знакомит клиентов с организацией, создает ее имидж, говорит о его фило-
софии и принципах, на которых он построен. 

Указанные средства коммуникации являются маркетинговым инструмента, формирующим 
особый устойчивый образ торговой марки в сознании целевой аудитории и наделяющего его до-
полнительными материальными и нематериальными ценностями способствует узнаванию брен-
да, позволяют расширять сферы влияния компании и продвигаться на новые сегменты рынка. 
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Вступая в процессы взаимодействия, власть, бизнес и население могут занимать как сходные, 
так и различные позиции, образуя многочисленные группы давления и обуславливая возникно-
вение своеобразного дискретного пространства. При этом взаимоотношения между ними всегда 
имеют две составляющих: объективную и субъективную. Объективная – это, прежде всего, ори-
ентация на результат, и если он достигнут, его следует рассматривать как ресурс для использова-
ния в дальнейшем. Субъективная – устойчивый мотив для сознательного закрепления результата 
в системе социального партнерства. В отношениях проявляется новая целостность, некое про-
странство согласия, где действия участников взаимно дополняют друг друга. Данная новая це-
лостность порождает адекватные ей нормы, ценности, цели, средства и возможности. Таким об-
разом, социальное партнерство превращает дискретное пространство в организационные поля 
устойчивых отношений, которые, так или иначе, институциализируются. 

Институциональность понимается как выполнение регламентированных (от традиционных и 
морально-императивных до легитимных и нормативных актов) и безличных функций для удо-
влетворения важнейших потребностей и регулирования социального поведения. Безличный ха-
рактер институциональности требует от любого участника социального партнерства предсказуе-
мого и однозначного поведения, иначе общее для партнеров поле будет разрушено. 

Институты, по общему определению Д. Норта, есть «правила игры» в обществе, или «создан-
ные человеком ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения между людь-
ми» [2]. Они состоят из формальных правил, неформальных средств регулирования деятельности 
и особенностей последствий неисполнения (механизмов, обеспечивающих выполнение правил). 

Под каким-либо конкретным институтом целесообразно понимать набор правил взаимодей-
ствия людей, относящихся к вполне определенной деятельности, которая этими правилами регу-
лируется. Если говорить о современных обществах, то практически все виды деятельности регу-
лируются формальными и неформальными правилами. Так что практически любой институт есть 
набор формальных и неформальных правил. Причем важнейшими формальными правилами в 
современных обществах являются законодательные акты. Неформальные – это совокупность 
соглашений, правил поведения и норм, которыми руководствуется сама личность. Последствия 
неисполнения бывают трех видов: первые – возложенное на самого себя, вторые – репрессалии, 
третий вид варьируется от давления со стороны членов своего круга до давления на государ-
ственном уровне [1]. 

Социальное партнерство мы рассматриваем как особый вид социально-экономического ин-
ститута. Как экономический институт социальное партнерство предстает в виде правил и огра-
ничений экономического поведения. Принципы и критерии социального партнерства должны 
быть институциализированы посредством введения их в соответствующие нормативно-правовые 
акты и неформальные конвенциональные нормы, регулирующие экономические отношения, и 
создания институционального механизма их реализации. Под принципами социального партнер-
ства мы понимаем те исходные положения, правила и установки, которыми необходимо руко-
водствоваться при создании условий и механизмов достижения его целей, а под критериями – 
признаки, на основе которых производится оценка успеха партнерства, а также последствий от 
несоблюдения его принципов. 

В современной России институциональные основы социального партнерства необходимо 
формировать параллельно по двум направлениям. Содержанием первого направления должно 
стать развитие институциональных основ свободного ассоциирования; второе направление 



Экономика 
   

391 

должно быть нацелено на развитие институциональных основ трипартизма. Это позволит в пер-
спективе сформировать систему социального партнерства, адекватную социальной рыночной 
экономике. 

Среди основных мер, необходимых для развития свободного ассоциирования в России, мож-
но назвать следующие: 

1. Расширение полномочий и сферы ответственности институтов местного самоуправления. 
2. Выработка законодательных, методических и организационных оснований изменения ме-

тодов работы местных бюрократических элит. 
3. Формирование системы хозяйствования и создание институтов, обеспечивающих экономи-

чески независимые и диверсифицированные источники доходов. 
4. Развитие институтов, обеспечивающих реализацию идеологии и отношений прав собствен-

ности, демаркацию и спецификацию общественной (государственной) и частной собственности, 
поддерживающих контрактную дисциплину. 

5. Формирование институтов публичной экономики и политики (институт «общественной 
бухгалтерии», многомерная инфраструктура массовой информации, сеть благотворительных 
фондов, сеть независимых исследовательских и аналитических организаций и др.). 

6. Формирование индустрии менеджмента, обслуживающей процессы профессионализации и 
развития управленческой деятельности. 

7. Формирование сети агентств и служб инноваций в сфере партнерства, исследований и раз-
вития института партнерства. 

Положительное влияние на наполнение указанных оснований свободного ассоциирования ре-
альной деятельностью могло бы сыграть принятие обществом (и в первую очередь экономиче-
ской и управленческой элитой) концепции служения, предполагающей, что лидер должен быть, 
прежде всего, слугой общества, заботиться не столько о личной выгоде, сколько о выгоде обще-
ства. Подобная идея не нова. Она присутствует еще в работе Г. Форда «Моя жизнь, мои дости-
жения», где правительство и бизнесменов Форд рассматривает как слуг народа, призванных 
улучшать его жизнь [3]. Однако то, что концепция служения связана с психологическими харак-
теристиками людей, которые в принципе неоднородны, ставит под вопрос возможность принятия 
данной стратегии поведения всеми представителями экономической, политической и управлен-
ческой верхушки (по крайней мере, в современном обществе). Следует добавить, что наполнение 
институциональных оснований свободного ассоциирования партнерским содержанием требует 
снижения степени недовольства большей части населения и преодоление социальной апатии, 
невозможные без повышения доходов большей части населения. 

Несложно предсказать, что формирование институциональных оснований свободного ассо-
циирования столкнется в трансформационной экономике с жестким противодействием тех, кто 
обладает властью, капиталом и пользуется широкими возможностями их приумножения в рамках 
существующей институциональной структуры. 

Что касается второго направления, в России уже создан ряд институциональных основ три-
партизма, однако по-прежнему актуальны проблемы становления сторон социально-трудовых 
отношений, развития их представительских органов и наделения представителей наемных работ-
ников реальными полномочиями, обеспеченными механизмами реализации. Следует разработать 
более действенный механизм участия социальных партнеров в разработке и реализации государ-
ственной экономической и социальной политики. 

Таким образом, институциализация социального партнерства – процесс длительный, но необ-
ходимый при формировании гражданского общества, который усложняется тем, что Россия явля-
ется федеративным государством с широкой автономией субъектов Федерации и местных орга-
нов власти. Каждый административный уровень имеет свою собственность, законодательство, 
нормативную базу, что осложняет реализацию партнерских программ в тех формах партнерства, 
которые затрагивают интересы всех уровней власти и слоев общества. Это вызывает необходи-
мость обеспечивать разграничение компетенций федерального центра, региональных и местных 
органов власти. Если на федеральном уровне и в регионах партнерство оформлено законами и 
созданием трехсторонних комиссий, то на муниципальном уровне этот процесс только начинает-
ся. Эффект партнерства бизнеса и власти должен выражаться в создании стабильной бизнес-
среды, снижении операционных рисков, укреплении доверия, формировании положительного 
имиджа, увеличении капитализации, росте финансовых показателей и продаж, повышении эф-
фективности комплекса маркетинга и производительности труда. 
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По мере развития международных экономических отношений, интенсификации торговых от-
ношений между странами, а также под влиянием научно-технического прогресса и развития ин-
тернет технологий значительно возросла роль международной электронной торговли. Электрон-
ная торговля между субъектами различных стран значительно расширяет возможности купли-
продажи товаров: ускоряет процесс выбора товара, его оплаты и доставки, что способствует ро-
сту мирового товарооборота. 

Определение термина «электронная торговля» было разработано в рамках ОЭСР в 2000 г. и 
означает совокупность сделок купли-продажи материальных товаров или услуг, осуществляемых 
через взаимосвязанную сеть компьютеров, где главным признаком сделки является регистрация 
электронными средствами факта заказа на товар. В 2004 г. ОЭСР изменила определение элек-
тронной торговли и стала под ней понимать «совокупность любых коммерческих сделок, реали-
зованных на основе использования средств компьютерной и телекоммуникационной техники» 
[1, с. 48–50]. 

С середины 1990-х годов появилась возможность осуществления сделок купли – продажи то-
варов через Интернет. Электронная торговля получила наибольшую популярность в связи с раз-
витием сети Интернет. Юридические и физические лица получили возможность осуществлять 
свои коммерческие операции в режиме онлайн. ЮНКТАД проанализировал ситуацию в 
2011 году, где видно как быстро развивается электронная торговля и где она больше всего развита. 
На долю США приходилось 45% от общего объема электронной торговли в мире, на страны Евро-
пы – 25% и 15% – на Японию. Удельный вес развивающихся стран составляет 6–7% [2, с. 115]. 

Развитие международной электронной торговли и обычной мировой торговли объясняется оди-
наковыми факторами: экономическим ростом большинства государств мира, углублением между-
народного разделения труда, таким образом, увеличением специализаций и кооперирования. 

Высокие темпы роста электронной торговли в последние годы обусловлены такими специфи-
ческими факторами [1, с. 72]: 

1. Глобальное присутствие продавцов и покупателей на мировом рынке – свободный контакт 
с партнерами по всему миру. Факторы физической удаленности практически сводятся к нулю 
благодаря сети Интернет. Данный фактор является актуальным для российского производителя в 
связи с его удаленностью, происходит налаживание каналов сбыта, а также снижается острота 
организации. Интернет создает для продавцов и покупателей единую торговую площадку. Осу-
ществление коммерческих операций через сеть Интернет обеспечивает эффект географической 
«близости» партнера – общение осуществляется мгновенно по электронной почте. 

2. Режим непрерывной работы. Веб-сайты работают 24 часа в сутки. Таким образом, покупа-
тель любой страны, независимо от часовых поясов, может осуществлять покупки на веб-сайте 
продавца беспрерывно. 

3. Номенклатура продаваемых товаров может состоять из любого количества товаров, в 
обычном магазине есть ограничения в виде несколько десятков или сотен продукции. 

4. Крупные и малые компании имеют равные возможности в сети для предложения своих това-
ров. Торговые площадки в Интернет делают торговлю понятной, открытой и стандартизированной. 

Главной составляющей в сфере электронной торговли является деловые отношения между 
крупными и средними акционерными компаниями, которые они осуществляют с помощью элек-
тронной торговли. Доля этих предприятий в общем объеме продаж и покупок через сеть Интер-
нет в мировой экономике составляет около 80%. Электронная торговля сейчас является высоко-
эффективным инструментом продаж. Все активнее компании-производители пользуются данным 
ресурсом для торговли между собой, а также пользуются чаще обычные розничные Интернет – 
магазины [3, с. 80]. 

Таким образом, международная электронная торговля имеет преимущества перед традицион-
ной торговлей. В электронной торговле отсутствуют географические, временные и в какой-то 
степени языковые барьеры. Все это позволяет продвигать товары и услуги быстрее на новые 
рынки сбыта за рубежом. Существует также сравнительно низкий уровень издержек в обращении 
и производстве, это достигается путём внедрения новых технологий во все сферы деятельности 
компании: начиная от закупок сырья и материалов до сбыта готовой продукции и пост-
продажного обслуживания. 
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Аннотация: в статье рассмотрена специфика трансформации лесозаготовительного пред-
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В числе проблем лесопромышленного комплекса [1; 2; 5] важное место занимают проблемы 
эффективного функционирования лесозаготовительных предприятий [3; 4; 6], которые рассмот-
рены на примере ЗАО «Шуялес». ЗАО «Шуялес» создано по решению собрания трудового кол-
лектива 16.02.1993 г. на базе Шуйско-Виданского КЛПХ, которому 09.02.1948 г. был присвоен 
статус леспромхоза. В лесной промышленности в 50-е годы стал широко использоваться рельсо-
вый транспорт – узкоколейные железные дороги со всеми их атрибутами: локомотивной тягой, 
депо и т. д. Это стало большим прогрессом для промышленности, так как до этого использовали 
перевозки при помощи коней, сплава по реке, перетягивание по льду. В 1955–1960 гг. почти 
5 млн. куб. м было отгружено потребителям железнодорожным транспортом. Внедрение автомо-
бильного транспорта позволило поставлять лес в места переработки. С 1993 г. на предприятии 
падали объемы производства, не стало оборотных фондов, изнашиваясь техника, продукция не 
находила сбыта: необходимо было находить новых партнеров, так как были значительно нару-
шены прежние связи, многие предприятия находились на грани кризиса. Были приняты соответ-
ствующие меры выхода из него: сокращение персонала управленцев, работников убыточных 
производств, был введен строжайший режим экономии. Спад производства наблюдался в 1995 г., 
когда было вывезено всего 118.8 тыс. куб. м древесины. Затем предприятие стало наращивать 
объемы лесозаготовок. Возникли более тесные взаимоотношения с Финляндией. 

Внутри страны существовали связи с: Святозерским ЦБК – поставляли баланс, Пяозерский 
завод – пилобереза, Клайпедский тарно-бондарный комбинат – заливная клепка, Украина и Мол-
давия – плодоовощная тара, заливная клепка. В Карелии: ДСК, ДОК Петрозаводска – пиловоч-
ник, Ильинский и Медвежегорский лесозаводы – пиловочник, Кондопожский ЦБК, Питкярант-
ский ЦБК, Сегежский ЦБК – балнсы, Сортавальский лесопильно-мебельный комбинат – лыжный 
кряж. 

На предприятии до 90 годов существовала только хлыстовая заготовка леса и раскряжевка его 
на поточных линиях типа ЛО-15, ЛО-13. Необходимо было внедрять новые технологии по заго-
товке с применение новейших машин. Такой технологией стала сортиментная заготовка, полу-
чившая название «скандинавской». Была закуплена финская техника: «харвестеры» и «форварде-
ры». С верхнего склада вывозку осуществляют автомашинами (КАМАЗ, SISU). Практически все 
автомобили оборудованы гидравлическими манипуляторами для самопогрузки. В 2005–2006 гг. 
осуществлен 100% переход на сортиментные технологии. 

На предприятие трудится более 500 человек. Продукция ЗАО «Шуялес» – пиловочник, балан-
сы, фанерный кряж, пиломатериалы. Продукция в основном отправляется на рынок Финляндии, 
по Республике Карелии и Ленинградской области. Ежегодно более 120000 кубометров высоко-
сортной древесины поставляются на экспорт железнодорожным и автомобильным транспортом. 
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Нефтяная промышленность – это крупный хозяйственный комплекс, который в значительной 
степени определяет состояние и формирование цен в мировой экономике. Изменение цен нефтя-
ного рынка влияет на уровень издержек во всех отраслях экономики, который рассчитывается 
крупнейшими мировыми организациями такие как: Международное энергетическое агентство 
(МЭА), Международный валютный фонд (МВФ) и другие. 

Цель работы – Проанализировать влияние цен на нефть на развитие в мировой экономике, ко-
торое в значительной степени определяет состояние экономики стран импортеры и экспортеры 
нефти. Рассмотреть основные последствия снижение цен на рынке нефти в наши дни. 

Рост цен на нефть, актуальная и на сегодняшний день – при снижении курса доллара США, 
цены на нефть увеличиваются и, наоборот. Но закупки нефтепродуктов потребителями в боль-
шинстве стран определяются не в долларах, поэтому они не ощущают падения цен на нефть в 
долларах в такой же степени, как американцы. Эти неучтенные факторы могут иметь глобальное 
значение для экономического роста стран, их национальных бюджетов и геополитики. Снижение 
или повышение цен на нефть влияет на другие сырьевые ресурсы, которые влияют на бюджет-
ный сектор, позиции баланса и обменного курса. 

В последние годы основное влияние цен на нефть на ценообразование связанно с глобальным 
кризисом. Последний глобальный кризис 2008–2009 годов продемонстрировал высокую уязви-
мость стран мира к снижению цен на нефть, которое привело к значительным оттокам капитала. 
В 2009 году цена на нефть снизилась на 35%. И в настоящие время прогнозы спроса на нефть 
ухудшаются. На 2013 год цена на нефть прогнозировалось на уровне 93,7 долларов, но вместо это-
го она составила 89,6 долларов. Такая, резкая переоценка, сталкивается с изменением экономиче-
ских обстоятельств в мире, а также экономического спроса на нефть. В начале 2014 года цена на 
нефть составила 106 долларов, к декабрю 2014 года цена на нефть составила 54 доллара [2]. 

 

Рис. 1. [3] 
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Цена на нефть зависит от ожиданий участников рынка на будущий спрос и предложение. 
Производители нефти могут удерживать нефть для будущей продажи или они могут поставить 
дополнительные резервы на рынке, в зависимости ситуации на рынке нефти. Нефтяные компа-
нии во всем мире сокращают добычи нефти или ограничивают объем поставок. В этом случаи, 
страдает государственный бюджет, который складывается из налоговых отчислений компаний 
добытчиков и переработчиков нефти, вносящие наиболее значительный вклад в его формирова-
нии. Поэтому чем выше цены на нефть в мировом рынке, тем выше прибыль нефтедобывающих 
компаний, и тем больше сумма налогов. Это спровоцировало ослаблению в мировой экономике 
снижением спроса в Европе и Китае, а также тем, что происходит изменение в технологии, по-
вышается спрос эффективные электрические автомобили, и это становится причинной роста ис-
пользованием возобновляемых источников энергии. Сегодняшняя цена на нефть связанна с ожи-
данием роста цен. С этим связанна альтернатива у производителей нефти: увеличивать производ-
ство нефти, продавая по цене 65,8 на сегодняшний день, или оставлять нефть в качестве инве-
стиций. 

Странам-импортерам нефти это снижение цен значительно бы пошла на пользу, как уже и 
происходит. Низкая цена на нефть, является положительно для экономики США, потому что это 
более высокие доходы от потребителя на автомобильный сектор. Такой же эффект можно 
наблюдать и в других странах мира, которые импортируют нефть. Не смотря на позитивные по-
следствие в экономику стран запада, такие страны как Россия, Иран и Венесуэла терпят убытки в 
экономики. Цены на нефть, поддерживали в этих странах стабильность в экономики. Страны 
вынуждены снижать цены или делать скидки для продолжения продажи. Любые снижение цен, 
сокращают доходы и угрожают способность власти сохранить стабильную экономику. Эти стра-
ны сильно зависят от нефтяных доходов, чтобы поддержать расходы своих правительств. Даже 
при ценах 75 долларов за баррель правительствам этих стран трудно финансировать программы, 
для обеспечения общественной поддержки [3]. 

Большое отличие экспортных стран нефти имеет Саудовская Аравия и страны Персидского 
залива. Их стоимость добычи нефти крайне низкая, что означает, что они будут в состоянии про-
изводить выгодно по текущей цене или даже по гораздо более низкой цене, а также их огромные 
финансовые резервы позволяют им финансировать свои внутренние и международные меропри-
ятия в течение длительного периода времени, так как они стремятся преобразовать свою эконо-
мику, чтобы уменьшить свою зависимость от нефтяных доходов.  

На этом фоне обострились структурные и институциональные проблемы ТЭК, которые не 
решались при сверхприбылях. Необходимость реформ при низких ценах на нефть относится как 
ко всей экономике, так и к нефтегазовой отрасли [1]. Аналогично в мире будет проверена устой-
чивость программ развития ВИЭ, как по их собственной рентабельности, так и по возможности 
субсидировать. И ситуация в разных странах развивается по-разному, оказывая при этом значи-
тельное влияние на рост мировой экономики, финансовую стабильность экспортеров нефти и на 
геополитические противоречия и напряженность в отношениях между Россией и Западом. И если 
не учитывать валютные курсы, то это может привести к преувеличению положительного значе-
ния падения цен на нефть для роста мировой экономики [2]. 

Таким образом, цены на нефть оказывают разное влияние на экономику стран мира. Измене-
ние ситуации на рынке нефти, всегда будет переменным фактором мировой экономики. Нефть, 
является основным фактором стабильности многих стран мира, и все изменения влияют на со-
здание новых реформ и на развитие мировой экономики. 
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АНАЛИЗ КОНЪЮНКТУРЫ МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ 
Аннотация: в данной работе рассмотрена конъюнктура мирового рынка нефти, факторы 

его формирования, а также направления решения проблем неблагоприятной конъюнктуры рын-
ка для нефтедобывающих стран. В статье обозначена цель исследования, проанализирован 
термин «конъюнктура». В итоге авторы делают вывод о влиянии цен на нефть на развитие 
мировой экономики.  

Ключевые слова: конъюнктура мирового рынка, рынок нефти, ОПЕК, мировая экономика. 
В современных условиях нефть является тем товаром, цена которого оказывает существенное 

влияние на развитие большинства стран мира и мировой экономики в целом. Нефть, является 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

396   Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 

одним из самых важнейших ресурсов на планете, но это исчерпаемый ресурс, запасов которого 
хватит до определенного периода времени.  

Цель исследования – анализ современной конъюнктуры мирового рынка нефти и факторов ее 
формирования. 

Термин «конъюнктура» происходит от латинского слова «conjungo», что означает «соеди-
няю», «связываю». Конъюнктура мирового рынка – это совокупность условий, при которых в 
данный момент протекает деятельность на рынке. Она характеризуется определенным соотно-
шением спроса и предложения на товары данного вида, а также уровнем и соотношением цен.  

Первостепенное значение для анализа конъюнктуры любого исследуемого рынка является 
рыночное предложение, которое отображает определенный объём товаров (продуктов и услуг), 
которые производитель (продавец) желает и способен изготовить и предложить на продажу на 
протяжении определённого периода времени по определённой цене. К основным детерминантам 
предложения относятся: 1) цена товара или услуги; 2) цена на другие товары или услуги; 3) цена 
на сырьё и ресурсы; 4) ожидаемое изменение цен; 5) количество конкурентов (продавцов) на 
рынке; 6) налоги и дотации; 7) особенности технологии производства [1]. 

Другим показателем рыночной конъюнктуры является спрос, точнее, покупательский спрос, 
то есть потребность, обеспеченная финансово и предъявленная на протяжении определённого 
периода времени на рынке. Определение покупательского потенциала рынка – важное звено в 
системе определения покупательского спроса, он характеризуется ёмкостью рынка и приближа-
ется к объёму спроса, однако не полностью равен ему.  

Для анализа коньюнктуры рынка важное значение имеет сортамент торгуемых на нем това-
ров, в частности нефти. Сорта нефти - это качественные характеристики нефти, добываемой на 
разных месторождениях, отличающиеся по составу, качеству и однородности. Маркерным стан-
дартом для международных рынков нефти служит нефть сортов Brent, WTI и Light Sweet. Нефть 
марки Brent – низкосернистый сорт нефти, являющийся мировым эталоном по качеству, свой-
ствам и составу нефти, наиболее оптимальными для переработки и производства нефтепродук-
тов, используется как эталон при установлении цены. West Texas Intermediate (WTI) – это эта-
лонная марка нефти, добывается в штате Техас (США), используется для производства бензина и 
поэтому на данный тип нефти высокий спрос, в первую очередь в США и Китае. Нефть Light 
Sweet – это вид сырой нефти с низким содержанием воска, которую легче экспортировать, чем 
нефть с высокой вязкостью [2]. 

Основную массу предложения на мировом рынке нефти составляет страны, входящие в меж-
дународную межправительственную организацию ОПЕК, а именно, такие страны как Саудовская 
Аравия, Иран, Ирак, Венесуэла, ОАЭ, Нигерия, Индия и др. (таблица). 

Таблица 1 
Экспорт нефти на мировом рынке крупнейшими экспортерами в 2010–2014 гг.,  

млн баррелей в день [2] 
 

№ Страна 
Годы

2010 2011 2012 2013 2014 
1 Саудовская Аравия 6,541 6,880 7,635 7,594 7,440 
2 Россия 3,050 3,987 5,010 4,720 4,620 
3 Иран 2,325 2,445 2,523 2,658 2,745 
4 ОАЭ 2,142 2,235 2,395 2,654 2,785 
5 Ирак 2,035 2,125 2,170 2,390 2,526 

 

Анализ предложения на мировом рынке нефти показал, что производство нефти во всем мире 
растет с каждым годом. Небольшой спад производства наблюдается лишь в годы мирового эко-
номического кризиса. 

Таким образом, конъюнктура рынка – это сформировавшаяся на рынке экономическая ситуа-
ция, характеризующая соотношение между спросом и предложением, уровень цен, товарные за-
пасы и другие экономические показатели. 

Коньюнктура мирового рынка сырьевых товаров, в том числе нефти, характеризуется неста-
бильностью, следовательно, достаточно волатильны цены на эти товары. От этого страдают, в 
первую очередь нефтедобывающие страны, поскольку их экономика значительно зависит от це-
ны на нефть и ее снижение может сильно ухудшить макроэкономические показатели. Направле-
нием решения проблемы нестабильности коньюнктуры мирового рынка нефти могут являться: 1) 
глубокое изучение конъюнктуры рынка, что даст возможность осуществлять достаточно досто-
верные прогнозы; 2) хеджирование рисков, заключение форвардных контрактов на случай, если 
неблагопритяной динамики цен; 3) развитие несырьевых отраслей национальной экономики, в 
первую очередь, высокотехнологичных. 

Список литературы 
1. Бурчаков В.А. Анализ факторов, влияющих на конъюнктуру рынка минерального сырья / В.А. Бурчаков, А.И. 

Толмачёв // ГИА. – 2010.– №7.– С. 41–45. 
2. Головкин М. Варианты развития экономики в зависимости от цены на нефть // Вопросы экономики. – №7. – 2007. – С. 20–35. 
3. Мировая экономика: Запасы, производство и потребление нефти по странам мира // Ereport.ru [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.ereport.ru/articles/commod/oilcount.htm 



Экономика 
   

397 

Куцегреева Людмила Владимировна 
канд. экон. наук, доцент 
Краснодарский филиал  

ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» 
г. Краснодар, Краснодарский край 

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Аннотация: проблемам оценки бюджетной устойчивости муниципальных образований в 
экономической литературе уделяется недостаточно внимания. Это требует более глубокого 
исследования подходов к оценке устойчивости бюджетов муниципальных образований с учетом 
рыночных отношений. Все вышесказанное и определяет актуальность данной статьи. 

Ключевые слова: бюджет, муниципальное образование, финансовое состояние, устойчи-
вость, бюджетный процесс, бюджетное планирование. 

Финансовую основу любого государства составляет бюджетная система, в структуре которой 
важное место занимают местные финансы. Под влиянием развития мировых рынков капитала, 
российского реформирования организации местного самоуправления, расширения его полномо-
чий, повышается роль местных органов власти и значимость местных бюджетов. От качествен-
ных характеристик местного бюджета, заложенных в него параметров, зависит эффективное (ре-
зультативное) решение проблем местного характера: социальных вопросов, вопросов жилищно-
коммунального хозяйства, сферы образования и здравоохранения и др. 

На протяжении всего процесса бюджетного реформирования заинтересованность, как со сто-
роны органов власти, так и со стороны ученых в решении вопросов разработки эффективных 
методов оценки бюджетной устойчивости, особенно на местном уровне, недостаточна. Методам 
оценки бюджетной устойчивости муниципального образования следует уделять особое внима-
ние, поскольку при этом закладываются основы управления местными финансами. В современ-
ной теории и практике оценка бюджета используется при осуществлении финансового контроля, 
нацеленного на выявление нарушений финансовой дисциплины, и сводится к анализу исполне-
ния бюджетных показателей. 

Управление бюджетом муниципального образования является объектом исследования многих 
российских и зарубежных ученых: М.В. Романовского, П.Н. Шуляка, В.П. Климовича, И.Д. Мац-
куляка, Р.А. Набиева, Н.П. Белотеловой, Л.С. Гринкевича, С.С. Артемьевой, Г.А. Тактарова, 
М.В. Маниной, Н.И. Яшиной, И.Н. Мысляевой, С.И. Лушина, В.А. Слепова, Н.Б. Ермасовой, 
Е.В. Боровиковой, И.Д. Тургель, Л.Н. Борисоглебской, С.А. Кирсанова, В.Д. Фетисова и др. 
Местный аспект исследуемого вопроса рассматривается в научных трудах С.А. Котляровского, 
М.В. Васильевой, Г.Б. Поляка, Р.Г. Сомоева и др. 

Местные бюджеты составляют третий уровень бюджетной системы Российской Федерации. 
Статья 14 Бюджетного кодекса РФ определяет бюджет муниципального образования (местный 
бюджет) как форму образования и расходования денежных средств, предназначенных для обес-
печения задач и функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления. 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (от 6 октября 2003 го. №131–ФЗ) определяет сферу собственных полномочий 
местных органов власти, а также принципы их финансового обеспечения. 

Развитие муниципального образования осуществляется главным образом за счет такого ис-
точника финансирования как местный бюджет. Вопрос привлечения дополнительных финансо-
вых ресурсов в экономику муниципальных образований призван решать бюджет развития. Он 
аккумулирует инвестиционные средства, в целях поддержания процессов социально-
экономического развития. Главная цель бюджета развития – корректирующее воздействие на 
структуру реального сектора экономики муниципального образования. 

Устойчивость бюджета в большей степени зависит именно от социальных условий, напрямую 
влияющих на распределение расходной базы местного бюджета, определение ее приоритетов. 
Социальные условия определяют привлекательность муниципального образования как места 
жизнедеятельности и, следовательно, интенсивность миграции населения, что отражается на 
бюджетной устойчивости. 

Бюджетная реформа сегодня заметно продвинулась на уровень муниципалитетов. Это потре-
бовало наличия параметров оценки эффективности инструментов, применяемых для достижения 
результата в бюджетной политике. Однако система оценки качества, своевременности предо-
ставления бюджетных услуг, результативности бюджетных преобразований в субъектах Федера-
ции только нарабатывается. Единой методики на данном этапе бюджетной реформы не предло-
жено. Во многом это зависит от особенностей не только уровня социально-экономического раз-
вития региона в целом и его муниципальных образований, но и от действующих на субфедераль-
ном уровне особенностей построения многоуровневой бюджетной системы. 

В качестве официальной методики оценки современного состояния муниципального бюджета 
рекомендуется воспользоваться приказом Департамента по финансам, бюджету и контролю 
Краснодарского края «Об утверждении порядка проведения оценки качества организации и осу-
ществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Краснодарского края» от 
22.06.2011 г. №275. 
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В соответствии с методикой проведения оценки качества организации и осуществления бюд-
жетного процесса в муниципальных образованиях, разработанной Департаментом по финансам, 
бюджету и контролю Краснодарского края, расчет интегрального показателя осуществляется на 
основе системы показателей, позволяющих оценить качество по следующим направлениям: 

1. Соблюдение бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного процесса. 
2. Финансовая гибкость. 
3. Управление бюджетными доходами и муниципальной собственностью. 
4. Управление бюджетными расходами. 
5. Управление муниципальным долгом. 
6. Бюджетное планирование. 
7. Прозрачность бюджетного процесса. 
Оценка качества проводится на основании показателей, утвержденных в решениях о местных 

бюджетах; данных отчетности об исполнении бюджетов муниципальных образований Красно-
дарского края, а также материалов и сведений, полученных от финансовых органов муниципаль-
ных образований Краснодарского края. 

1 группа – показатели соблюдения бюджетного законодательства при осуществлении бюд-
жетного процесса: 

П1.1 – отношение дефицита бюджета к утвержденному объему доходов бюджета без учета 
безвозмездных поступлений и налоговых доходов по дополнительным нормативам 

П1.1 = (Дт – А – Оср) / (Дб – Бп – Днд); 
П1.2 – отношение муниципального долга к объему доходов бюджета без учета безвозмездных 

поступлений и налоговых доходов по дополнительным нормативам 
П1.2 = Омд / (Дб – Бп – Дндн); 
П1.3 – отношение муниципальных заимствований к сумме, направленной на финансирование 

дефицита бюджета и (или) погашение муниципальных долговых обязательств 
П1.3 = Зм / (Фдб + Пдо); 
П1.4 – отношение расходов на обслуживание долга к расходам бюджета, за исключением рас-

ходов, которые осуществляются за счет субвенций из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

П1.4 = Рмд / (Рб – Рбс); 
П1.5 – отношение доли расходов на содержание органов местного самоуправления к установ-

ленному нормативу  
П1.5 = Рмс / Нмс. 
В формулах используются следующие обозначения: 
Дт – размер дефицита бюджета; 
А – объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале; 
Оср – объем снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета за отчетный пе-

риод; 
Дб – объем доходов бюджета; 
Бп – объем безвозмездных поступлений в бюджет; 
Дндн – объем налоговых доходов, полученных по дополнительным нормативам; 
Омд – объем муниципального долга; 
Зм – объем муниципальных заимствований, привлеченных в отчетном периоде; 
Фдб – сумма, направленная на финансирование дефицита бюджета; 
Пдо – сумма, направленная на погашение долговых обязательств; 
Рмд – объем расходов бюджета, направленный на обслуживание муниципального долга; 
Рб – объем расходов бюджета; 
Рбс – объем расходов бюджета, произведенных за счет субвенций из краевого бюджета; 
Рмс – объем расходов на содержание органов местного самоуправления; 
Нмс – утвержденный норматив формирования расходов на содержание органов местного са-

моуправления. 
2 группа – показатели, характеризующие финансовую гибкость. 
П2.1 – снижение дотационности бюджета 
П2.1 = Уфпк / Уфпн *100; 
П2.2 – отношение просроченной кредиторской задолженности бюджета к расходам бюджета  
П2.2 = Пкз / (Рб – Рббс) * 100; 
П2.3 – привлечение кредитов на покрытие дефицита бюджета (сумма кредитов на рубль нало-

говых и неналоговых доходов) 
П2.3 = Кпд / Днн. 
В формулах используются следующие обозначения: 
Уфпк – доля финансовой помощи в структуре доходов бюджета (за исключением субвенций) 

на конец отчетного периода; 
Уфпн – доля финансовой помощи в структуре доходов бюджета (за исключением субвенций) 

на начало отчетного периода; 
Пкз – объем просроченной кредиторской задолженности по расходам бюджета; 
Рббс – объем расходов бюджета, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
Кпд – кредиты, привлеченные на покрытие дефицита бюджета от кредитных организаций, 

других бюджетов; 
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Днн – налоговые и неналоговые доходы местного бюджета (за исключением поступлений по 
дополнительным нормативам). 

3 группа – показатели, характеризующие качество управления бюджетными доходами и му-
ниципальной собственностью. 

П3.1 – динамика налоговых доходов бюджета (за исключением поступлений по дополнитель-
ным нормативам)  

П3.1 = Днотч / Днпр * 100; 
П3.2 – динамика неналоговых доходов бюджета (с учетом средств от продажи акций и иных 

форм участия в капитале)  
П3.2 = Дндотч / Дндпр*100; 
П3.3 – динамика недоимки по налоговым доходам, подлежащим зачислению в местный бюд-

жет 
П3.3 = Нднн / Нднк * 100; 
П3.4 – соотношение поступлений в местный бюджет части прибыли муниципальных унитар-

ных предприятий, остающейся после уплаты налогов и предоставленных муниципальным уни-
тарным предприятиям субсидий из местного бюджета 

П3.4 = Прк / Сбк * 100; 
П3.5 – доходность имущества, сданного в аренду  
П3.5 = Дак / Аик * 100. 
В формулах используются следующие обозначения: 
Днотч – налоговые доходы бюджета (за исключением поступлений по дополнительным нор-

мативам) за отчетный период; 
Днпр – налоговые доходы бюджета (за исключением поступлений по дополнительным нор-

мативам) за предшествующий период; 
Дндотч – неналоговые доходы бюджета (с учетом средств от продажи акций и иных форм 

участия в капитале) за отчетный период; 
Дндпр – неналоговые доходы бюджета (с учетом средств от продажи акций и иных форм уча-

стия в капитале) за предшествующий период; 
Нднн – объем недоимки по налоговым доходам, подлежащим зачислению в местный бюджет, 

на начало отчетного периода; 
Нднк – объем недоимки по налоговым доходам, подлежащим зачислению в местный бюджет, 

на конец отчетного периода; 
Прк – поступления в местный бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприя-

тий, остающейся после уплаты налогов, на конец отчетного периода; 
Сбк – объем субсидий, предоставляемых из местного бюджета муниципальным унитарным 

предприятиям, на конец отчетного периода; 
Дак – доходы местного бюджета от сдачи имущества в аренду на конец отчетного периода; 
Аик – стоимость имущества, сданного в аренду, на конец отчетного периода. 
4 группа – показатели, характеризующие качество управления бюджетными расходами. 
П4.1 – отношение фактического исполнения расходов бюджета к уточненным плановым по-

казателям расходов 
П4.1 = Ркотч / Рпл * 100; 
П4.2 – удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках программ 
П4.2 = (Рпр – Рпрсб) / (Рб – Рббс) * 100; 
П4.3 – удельный вес расходов бюджета на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-

бот) в соответствии с муниципальным заданием, в общем объеме расходов бюджета (за исклю-
чением расходов, осуществляемых за счет субвенций и межбюджетных трансфертов)  

П4.3 = Рму / (Рб – Ртрс) * 100; 
П4.4 – доля расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления к 

общему объему расходов бюджета  
П4.4 = Рмс / Рбф * 100. 
В формулах используются следующие обозначения: 
Ркотч – кассовые расходы за отчетный период; 
Рпл – уточненный план расходов на год; 
Рпр – объем расходов местного бюджета на реализацию программ; 
Рпрсб – объем расходов местного бюджета на реализацию программ, осуществляемых за счет 

субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
Рму – объем расходов бюджета на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соот-

ветствии с муниципальным заданием; 
Ртрс – объем расходов местного бюджета, осуществляемых за счет субвенций и межбюджет-

ных трансфертов в связи с передачей полномочий; 
Рбф – фактические расходы бюджета муниципального образования без переданных полномочий. 
5 группа – показатели, характеризующие качество управления муниципальным долгом. 
П5.1 – соотношение объема среднесрочных долговых обязательств к объему краткосрочных 

долговых обязательств 
П5.1 = Осрк / Окрк * 100; 
П5.2 – равномерность распределения во времени расходов на погашение муниципального 

долга за последние три года  
П5.2 = (Пдмакс – Пдмин) / Пдср. 
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В формулах используются следующие обозначения: 
Осрк – объем среднесрочных долговых обязательств на конец отчетного периода; 
Окрк – объем краткосрочных долговых обязательств муниципального образования на конец 

отчетного периода; 
Пдмакс – максимальный годовой объем погашения муниципального долга за три последних 

отчетных финансовых года; 
Пдмин – минимальный годовой объем погашения муниципального долга за три последних 

отчетных финансовых года; 
Пдср – средний годовой объем погашения муниципального долга за три последних отчетных 

финансовых года. 
6 группа – показатели, характеризующие бюджетное планирование 
П6.1 – исполнение бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первона-

чально утвержденному уровню 
П6.1 = (Дб – Тр) / (Дутв – Тутв) * 100; 
П6.2 – равномерность исполнения бюджета  
П6.2 = Рб4 / (1,1 * (Рб3 + Рб2 + Рб1)/3). 
В формулах используются следующие обозначения: 
Тр – объем поступлений межбюджетных трансфертов; 
Дутв – утвержденный на отчетный год объем доходов бюджета; 
Тутв – утвержденный на отчетный год объем поступлений межбюджетных трансфертов; 
Рб1, Рб2, Рб3, Рб4 – объем расходов бюджета в первом, втором, третьем и четвертом кварта-

лах отчетного финансового года соответственно (без учета субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов). 

7 группа – показатели, характеризующие прозрачность бюджетного процесса 
П7.1 – проведение публичных слушаний по проекту местного бюджета и проекту отчета об 

исполнении местного бюджета в соответствии с установленным порядком; 
П7.2 – своевременность предоставления бюджетной отчетности в департамент по финансам, 

бюджету и контролю Краснодарского края 
П7.2 = 1 – n/12; 
П7.3 – размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления решения о 

местном бюджете; 
П7.4 – размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления ежемесячной 

отчетности и годового отчета об исполнении местного бюджета. 
В формулах используются следующие обозначения: 
n – количество месяцев в отчетном финансовом году, за которые бюджетная отчетность пред-

ставлена позже установленного срока. 
В муниципальных образованиях, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из 

других бюджетов бюджетной системы РФ в течение двух из трех последних отчетных финансо-
вых лет превышала 70% объема собственных доходов местных бюджетов, а также не имеющих 
годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один год и более из трех последних от-
четных финансовых лет, осуществляются дополнительные меры по повышению эффективности 
использования бюджетных средств, предусмотренные п. 4 ст. 136 БК РФ. 

В качестве альтернативных методик оценки современного состояния муниципального бюд-
жета могут быть использованы следующие источники: 

 постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 20.01.2010г. №5 «О порядке 
проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами и соблю-
дения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства» (в ред. По-
становления Кабинета Министров РА от 17.11.2010 №217) Оценка качества управления финан-
сами муниципальных районов производится в соответствии с Перечнем индикаторов оценки ка-
чества управления муниципальными финансами и соблюдения требований бюджетного законо-
дательства по следующим направлениям: 

1. Соблюдение требований бюджетного законодательства. 
2. Качество планирования и исполнения местного бюджета. 
3. Организация и осуществление бюджетного процесса. 
4. Состояние нормативно-правовой базы органа местного самоуправления. 
5. Долговая нагрузка; 
 оценка кредитоспособности государственных и муниципальных образований, предложен-

ная начальником отдела кредитования стратегических и крупных клиентов, АБ «РОССИЯ», де-
партамента регионального кредитования Поповой Е.А. 

К показателям, характеризующим деятельность органов власти субъекта РФ и органов мест-
ного самоуправления, относятся: 

1. Бюджетные показатели региона или МО. 
2. Показатели долговой нагрузки на региональный или местный бюджет. 
3. Характеристику кредитной истории региона или МО. 
4. Репутацию региона или МО; 
 Перонко И.А., Гнетецкая Л.Л. Об оценке финансового состояния муниципальных образований 

//http://www.dissercat.com/content/finansovaya–ustoichivost–byudzheta–munitsipalnogo–obrazovaniya–v–
rossii. В основе оперативной оценки финансового состояния лежит система индикаторов. Они характери-
зуют отдельные факторы финансового положения и качество управления бюджетом муниципально-
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го образования (ряд показателей использованы из методики, утвержденной приказом Минфина России 
от 02.08.2004 г. №223 «О мониторинге финансового положения и качества управления финансами 
субъектов РФ и муниципальных образований»). Оценка проводится в баллах по 12 индикаторам. 

В бюджетном послании Президента России Федеральному Собранию отмечено: «Вновь со-
зданным муниципальным образованиям должна быть оказана действенная поддержка в освоении 
ими базовых методов и процедур управления муниципальными финансами». Это еще раз под-
черкивает актуальность и важность совершенствования форм и методов оценки финансового 
состояния муниципальных образований в современных условиях бюджетной реформы в Россий-
ской Федерации. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СУБЪЕКТА КАК ОСНОВА 
ОТКРЫТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье рассматривается методика предварительной оценки интегрирован-
ного экономического потенциала субъекта с целью определения его достаточности для откры-
тия предпринимательской деятельности. 

Ключевые слова: анализ, ресурсы, экономический потенциал, этапы, общесистемный подход. 

Вопросам определения экономического потенциала субъекта хозяйственной деятельности и 
использования его для успешной деятельности предприятия посвящено достаточно много иссле-
дований, хотя и не приводящих к какой-то единой методике, но уже обозначивших важность 
поднимаемых проблем [2, с. 58]. Однако в большинстве из них речь идет об уже состоявшихся 
субъектах и объектах хозяйственной деятельности. При этом совершенно выпускается из виду 
достаточно объемный кластер субъектов,  которые только собираются приступить к предприни-
мательской деятельности. А ведь для них трезвая и грамотная оценка собственных и привлекае-
мых сил становится особенно, жизненно важной. Неправильная методика оценки может приве-
сти к краху только что зародившуюся предпринимательскую деятельность, что приведет к эко-
номическим, психологическим и социальным потерям и может «похоронить» даже самые потен-
циально выгодные и перспективные начинания. 

С целью однозначного толкования понятий, в данной статье условимся понимать под терми-
ном «субъект» инициатора развертывания предпринимательской деятельности (это может быть 
физическое лицо, группа лиц, организация ранее не занимавшаяся самостоятельной предприни-
мательской деятельность в силу своей специфики), а под термином «предпринимательская  
деятельность» – деятельность субъекта предпринимательства, направленная на получение им 
прибыли. 

Понятие «экономический потенциал» в ракурсе рассматриваемой проблемы будет тракто-
ваться достаточно широко в рамках традиционного теоретико-экономический подхода, финансо-
вого, маркетингового и управленческого подходов. 

Рассматривая понятие потенциала не только как имеющиеся в распоряжении субъекта ресур-
сы [1, с. 22], но и как возможные привлекаемые ресурсы [3, с. 119] , мы заведомо расширяем  
потенциальные возможности субъекта, что необходимо для первоначального, прикидочного, 
анализа. 

Традиционный теоретико-экономический подход состоит в выделении составляющих ресурс-
ного потенциала в соответствии с набором ресурсов финансово-хозяйственной деятельности: 

 природные; 
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 финансовые; 
 трудовые; 
 информационные. 
Финансовый подход основывается на выделении составляющих капитала организации: 
 основные фонды; 
 нематериальные активы; 
 оборотные средства. 
С добавлением к ним трудового потенциала как источника их движения. 
Маркетинговый подход исходит из того, что основной потенциал организации – рыночный 

(способность к захвату доли рынка), который определяется долей рынка и уровнем конкуренто-
способности организации. В свою очередь на него влияют внутренние факторы (выделяемые при 
управленческом подходе) и внешние факторы (конъюнктурные). 

Управленческий подход (по кластерам управления) состоит в определении 
 производственного потенциала; 
 инновационного (научно-технического) потенциала; 
 организационно-управленческого потенциала; 
 кадрового потенциала. 
Все подходы по своему правомерны, но экономический потенциал – сложное, многогранное 

явление, изучение которого необходимо также вести с точки зрения общесистемного подхода, 
поэтапно выделяя структурные составляющие. 

Предварительная оценка экономического потенциала, связанная с его использованием при 
начале предпринимательской деятельности, требует определенной последовательности анализа. 
При этом необходимо учитывать возможность привлечения дополнительных ресурсов, о чем 
было сказано выше. Так как речь идет о создании хозяйствующего субъекта (предпринимателя, 
организации, предприятия, подразделения), самым первым этапом идет оценка организационно-
управленческого потенциала (рис. 1.). 

Это будущий костяк, корень дерева предпринимательства. И ничего страшного нет, если 
субъект предпринимательства имеет при трезвой оценке низкий организационно-управленческий 
потенциал. 

 

 

 

Рис. 1. Этапы оценки экономического потенциала субъекта с целью готовности  
к предпринимательской деятельности 

 

Наличие значительных ресурсов по другим видам экономического потенциала позволит при-
влечь необходимых специалистов. 

Следующими этапами будет определение информационного и инновационного потенциалов, а 
также потенциала нематериальных активов. На их базе определяется маркетинговый потенциал. 

Далее идут этапы определения ресурсного потенциала, кадрового, производственного и фи-
нансового. 

Необходимо учитывать, что проработка кадрового потенциала может повлиять на инноваци-
онный потенциал будущей предпринимательской деятельности. 

Уже на этом этапе можно определить потенциал материальных (природных) и трудовых ре-
сурсов. 
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Анализ производственного потенциала позволит определить технический и технологический 
потенциал субъекта. 

А анализ финансового потенциала даст часть исходных данных для определения инвестици-
онного потенциала. Это будет являться пятым этапом предварительного анализа. 

Подробный анализ инвестиционного потенциала может внести изменения в ресурсный, про-
изводственный и финансовый потенциал субъекта, но на более ранних этапах его оценка нецеле-
сообразна в связи с неопределенностью потенциалов четвертого этапа. 

На основе анализа четвертого и пятого этапов субъект будущей предпринимательской дея-
тельности выходит на определение потенциалов конкретных ресурсов – трудовых, материальных 
ресурсов оборудования (основных фондов) и оборотных средств, необходимых для ведения хо-
зяйственной деятельности (шестой этап). 

Таким образом такая предварительная оценка экономического потенциала охватывает все 
подходы, реализуя всесторонний общесистемный подход к проблеме и завершается определени-
ем потенциалов по конкретным ресурсам, необходимым для разворачивания предприниматель-
ской деятельности 
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 
Аннотация: среди современных проблем экономики одной из наиболее актуальных является 

проблема выживания человека. Человечеством признано, что основное средство выживания – 
это обеспечение безопасности жизнедеятельности. В последнее время в результате быстрого 
развития научно-технического прогресса и интенсивного использования природных ресурсов 
возрастает степень их исчезновения и загрязнения окружающей среды и проблема выживания 
человека становиться весьма острой. 

Ключевые слова: человечество, современные проблемы экономики, выживание. 

Принципы экономики, с которыми мы познакомились, могут быть применены к некоторой 
спорной проблеме века – проблема слаборазвитых стран в экономическом плане. Слаборазвитая 
страна – это та страна, в которой реальный доход на душу населения низкий по сравнению с ны-
нешним доходом стран, как США, Франция, Англия, Канада. Вообще слаборазвитая страна – это 
та страна, которую считают способной увеличить существенно свой уровень дохода. 

Теперь обратимся к выяснению, почему же страны бедны, и что нужно сделать, чтобы всё-
таки ускорить их рост и развитие. 

Самым плодотворным подходом является анализ четырех важных экономических факторов: 
население, природные ресурсы, капиталообразование и техника. 

Улучшение людских ресурсов. Так как рабочая сила является важным производственным 
фактором, то в этой области можно многое сделать конструктивным путем программирования. 
Когда плановики делают проекты ускоренного экономического развития, они отмечают следую-
щие специальные программы: 

1. Борьба с тяжелыми болезнями, улучшение качества питания и расширение здравоохране-
ния. Это нужно для того, чтобы люди стали более счастливыми, и, чтобы увеличить их произво-
дительность труда. Поэтому и не следует считать больницы и канализацию роскошью или при-
хотью. 

2. Включение в бюджеты расходов на образовательные учреждения и программы, которые 
рассчитаны на снижение человеческой неграмотности. Нужно обучать население не только 
письменности и чтению, но, а также новой сельскохозяйственной и промышленной технике. 
Нужно посылать самых способных людей за границу, для того, чтобы они возвращались с обо-
гащенным знаниями в области инженерии, торговой промышленной деятельности, медицины. 

Природные ресурсы. 
Бедные страны, как правило, скромно наделены богатствами природы, и земля, и минералы, 

которые они имеют, должны быть распределены между скученным населением. 
Проблема развития природных ресурсов объединяется как с проблемой обеспечения орудий и 

оборудования для обнаружения этих ресурсов, так и с проблемой усовершенствования техники. 
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Правда, ученые-геологи всё также занимаются поисками новых скрытых от глаз ресурсов и часто 
их обнаруживают. 

Капиталооьразование. 
В слаборазвитых странах ум и руки людей мало чем отличаются от ума и рук более успеваю-

щих людей в передовых странах. Но и последние работают с помощью богатого капитального 
запаса, который копился в течение многих лет. 

В передовых странах на образование капитала может выделяться 15–25% национального до-
хода; но в странах со слаборазвитой экономикой доля инвестиций и сбережений может быть ме-
нее 10%. Согласно некоторым оценкам, нынешние размеры образования капитала в Индонезии, 
составляют менее 10% всего реального дохода. Большая часть этих сбережений может уйти 
только на обеспечение быстрорастущего населения примитивными орудиями и жильем, которы-
ми оно пользуется. Что же останется на цели развития экономики? 

До тех пор, пока мы не научились избавляться от массовой безработицы, многие экономисты 
имели беспокойство по поводу высокого уровня сбережения в передовых странах. Но слабораз-
витые страны часто стоят перед проблемой недостаточного уровня сбережения: а если быть точ-
нее, то проблема заключается в недостаточности инвестирования в производственные орудия, 
которые способны ускорить темпы их экономического прогресса. 

Технические изменения и новшества. 
Кроме этих важных факторов – капиталообразования, населения и естественных ресурсов, 

есть еще один очень важный четвертый фактор – это техника. Здесь можно переходить на уме-
ренно оптимистический тон. 

Во многих слаборазвитых странах сельское хозяйство является неэффективным. Мы видим 
там людей, которые обрабатывают землю теми же методами, которыми пользовались наши пред-
ки во времена царя Соломона и Давида. Возможно, есть возможность создать сконструирован-
ный легкий и дешевый плуг. Это бы уменьшило общую сумму нужного капитала, и намного бы 
увеличилась продукция. Отсюда видим, каким образом технические новшества могут привести 
не к капитальным затратам, а к сбережению капитала. 

Кроме этого, даже в самых отсталых странах всегда происходит известное валовое образова-
ние капитала, по мере того как орудия изнашиваются и происходит замена на новые. Зачем заме-
нять их на те же предметы? Зачем же допускать, чтобы большая часть капитала страны направ-
лялась в объекты, которые воспроизводят в точности старое? Конечно, будет, гораздо лучше 
овеществить имеющиеся в распоряжении новые фонды инвестирования в форме более эффек-
тивных технических приспособлений. Вот и видим, как взаимосвязанные факторы техники и ка-
питалообразования могут совместно усилить друг друга. 

Выводы. 
1. Большая часть мира состоит из слаборазвитых стран, стран с низким уровнем доходности 

на душу населения по сравнению с экономически передовыми странами, стран, поддающихся 
развитию, но в настоящее время отстающих по темпам роста от передовых стран. Проблема раз-
вития приобретает большой интерес. 

2. Ключ к развитию основан на факторах: техника, население, капиталообразование и при-
родные ресурсы. Население создает социологические проблемы, которые связаны с резким ро-
стом его численности из-за уменьшения смертности, которые не сопровождаются одновремен-
ным уменьшением рождаемости. В составе конструктивных мероприятий на первом месте стоит 
мероприятие по техническому обучению населения, здравоохранению и. Резервы в форме «скры-
той безработицы» в городах и деревнях представляют важный источник рабочей силы для созда-
ния дополнительных продуктов. 

3. Лучшее использование и обнаружение естественных ресурсов может помочь свести на нет 
закон убывающей доходности даже в очень заселенных районах. Земельная реформа создает 
огромные проблемы переходного периода. Процесс инвестирования и капиталобразования, со-
хранения плодородия почвы, улучшения, осушения и ирригации почвы находится во взаимодей-
ствии с природными ресурсами, так же, как и с населением. 

4. В слаборазвитых странах низки темпы образования производительного капитала вслед-
ствие: а) бедности населения; б) отсутствия этики, имеющей упор на накопление и бережливость; 
в) неправильного использования сбережений, которые направляются на образование непроизво-
дительных сокровищ из драгоценностей и чрезмерных товаро-материальных запасов, и на строи-
тельство богатых жилых домов или перевод денежных средств за границу; г) стремления для 
сравнения с впередистоящими странами по уровню потребления; д) националистических барье-
ров, которые препятствуют импорту капитала на условиях, приемлемых для инвесторов из раз-
витых стран. 

5. Технические изменения взаимодействуют с новыми капитальными благами и затем пре-
вращаются в них. Но, тем не менее, это особый процесс, который внушает огромные надежды 
слаборазвитым странам, так как они могут позаимствовать современную технологию и технику у 
развитых стран. Исторический опыт США, Японии и Германии показывает, что процесс приспо-
собления методов, которые были разработаны в других странах, для личного плодотворного ис-
пользования является нелегким делом. Для этого требуется известная степень творческого нова-
торства и предприимчивости. Одной из самых настоятельных задач является ускорение развития 
внутри самой страны предпринимательства и коммерческого духа, которого так не хватает. 

6. На конкретном примере развивающегося народного хозяйства страны подробно описаны 
мероприятия, которые проводились правительствами соответственно обычным программам: ис-
следование национального дохода страны и ресурсов; определение задач в общем плане; преоб-
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разование системы налогов, для того, чтобы сдержать инфляцию и финансирование строитель-
ства по линии общественного вспомогательного капитала; создание финансовых корпораций, 
которые предоставляют ссуды на важные частные проекты; создание бюджетного излишка, для 
того, чтобы банковская система увеличила масштабы финансирования вложений капитала, не 
вызывая чрезмерной инфляции; достижение договоренности с частными иностранными корпо-
рациями, международными организациями и правительствами по вопросам получения внешних 
займов и программ технической помощи; поощрение новых отраслей за счёт покровительствен-
ных мероприятий и уменьшения зависимости от монокультуры; и многие другие меры. 
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В последнее пятилетие под информационной безопасностью государства понимают состояние 
сохранности информационных ресурсов государства и защищённости законных прав личности и 
общества в информационной сфере. В современном социуме информационная сфера имеет две 
составляющие: информационно‐техническую (искусственно созданный человеком мир техники, 
технологий и т.п.) и информационно‐психологическую (естественный мир живой природы, 
включающий и самого человека). Соответственно, в общем случае информационную безопас-
ность общества (государства) можно представить двумя составными частями: информацион-
но‐технической безопасностью и информационно‐психологической (психофизической) безопас-
ностью [4]. 

Большая часть специалистов, работающих в сфере национальной, информационной безопас-
ности в последнее время используют следующие понятия и определения, которые стандартизи-
рованы и унифицированы. 

Информационная безопасность – это процесс обеспечения конфиденциальности, целостности 
и доступности информации. 

Целостность. Целостность информации (также целостность данных) – термин, большей ча-
стью используемый в информатике (криптографии, теории телекоммуникаций, теории информа-
ционной безопасности), означающий, что данные не были изменены при выполнении какой‐либо 
операции над ними, будь то передача, хранение или отображение. 

В телекоммуникации целостность данных часто проверяют, используя хеш‐сумму сообщения, 
вычисленную алгоритмом МАС (от английского message authentication code). Значение 
хеш‐суммы может использоваться для проверки целостности данных, их идентификации и поис-
ка (например, в P2P‐сетях), а также заменять собой данные, которые небезопасно хранить в яв-
ном виде (например, пароли, ответы на вопросы тестов и т.д.). Также алгоритмы хеширования 
используются для проверки целостности и подлинности файлов. Одноранговая, децентрализо-
ванная или пиринговая (от англ. peer‐to‐peer, P2P – равный к равному) сеть – это оверлейная 
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компьютерная сеть, основанная на равноправии участников. Часто в такой сети отсутствуют вы-
деленные серверы, а каждый узел (peer) является как клиентом, так и выполняет функции серве-
ра. В отличие от архитектуры клиент‐сервера, такая организация позволяет сохранять работоспо-
собность сети при любом количестве и любом сочетании доступных узлов. Участниками сети 
являются пиры. 

В криптографии и информационной безопасности целостность данных (в широком смысле) – 
это сохранение данных в том виде, в каком они были созданы. Примеры нарушений целостности 
данных: 

 попытка злоумышленника изменить номер аккаунта в банковской транзакции, или попытка 
подделки документа; 

 случайное изменение информации при передаче или при неисправной работе винчестера 
(жесткого диска); 

 искажение фактов СМИ (средствами массовой информации) с целью манипуляции обще-
ственным мнением. 

В теории баз данных целостность данных означает корректность данных и их непротиворечи-
вость. Обычно она также включает целостность связей, которая исключает ошибки связей между 
первичным и вторичным ключом. Примеры нарушений целостности данных: 

 существование записей‐сирот (дочерних записей, не имеющих связи с родительскими записями); 
 существование одинаковых первичных ключей. 
Для проверки целостности данных в криптографии используются хеш‐функции, например, 

MD5. Хэш‐функция преобразует последовательность байт произвольного размера в последова-
тельность байт фиксированного размера (число). Если данные изменятся, то и число, генерируе-
мое хеш‐функцией, тоже изменится. 

Целостность данных – свойство, при выполнении которого данные сохраняют заранее опре-
делённый вид и качество. 

Доступность: обеспечение доступа к информации и связанным с ней активам авторизован-
ных пользователей по мере необходимости. 

Информационная безопасность (от англ. information security) – все аспекты, связанные с 
определением, достижением и поддержанием конфиденциальности, целостности, доступности, 
неотказуемости, подотчётности, аутентичности и достоверности информации или средств её об-
работки. 

Безопасность информации (данных) (от англ. information (data) security) – состояние защи-
щённости информации (данных), при котором обеспечиваются её (их) конфиденциальность, до-
ступность и целостность. 

Безопасность информации (данных) определяется отсутствием недопустимого риска, связан-
ного с утечкой информации по техническим каналам, несанкционированными и непреднамерен-
ными воздействиями на данные и (или) на другие ресурсы автоматизированной информационной 
системы, используемые в автоматизированной системе. 

Безопасность информации (при применении информационных технологий) (от англ. IT 
security) – состояние защищённости информации (данных), обеспечивающее безопасность ин-
формации, для обработки которой она применяется, и информационную безопасность автомати-
зированной информационной системы, в которой она реализована. 

Безопасность автоматизированной информационной системы – состояние защищённости 
автоматизированной системы, при котором обеспечиваются конфиденциальность, доступность, 
целостность, подотчётность и подлинность её ресурсов. 

Информационная безопасность – защищённость информации и поддерживающей инфра-
структуры от случайных или преднамеренных воздействий естественного или искусственного 
характера, которые могут нанести неприемлемый ущерб субъектам информационных отноше-
ний. Поддерживающая инфраструктура – системы электро‐, тепло‐, водо‐, газоснабжения, систе-
мы кондиционирования и т.д., а также обслуживающий персонал. Неприемлемый ущерб – 
ущерб, которым нельзя пренебречь[3] 

Существенные признаки понятия 
В качестве стандартной модели безопасности часто приводят модель из трёх категорий: 
 конфиденциальность (от англ. confidentiality) – состояние информации, при котором доступ 

к ней осуществляют только субъекты, имеющие на неё право; 
 целостность (от англ. integrity) – избежание несанкционированной модификации информации; 
 доступность (от англ. availability) – избежание временного или постоянного сокрытия ин-

формации от пользователей, получивших права доступа. 
Выделяют и другие не всегда обязательные категории модели безопасности: 
 неотказуемость или аппелируемость (от англ. non‐repudiation) – способность удостоверять 

имевшее место действие или событие так, что эти события или действия не могли быть позже 
отвергнуты; 

 подотчетность (от англ. accountability) – свойство, обеспечивающее однозначное прослежи-
вание действий любого логического объекта; 

 достоверность (от англ. reliability) – свойство соответствия предусмотренному поведению 
или результату; 

 аутентичность или подлинность (от англ. authenticity) – свойство, гарантирующее, что субъ-
ект или ресурс идентичны заявленным [6]. 
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В настоящее время, в органах власти, крупных компаниях и организациях (далее – организа-
ции) большое внимание уделяется вопросам создания систем обеспечения информационной без-
опасности (СОИБ). Эффективность функционирования таких сложных систем как СОИБ, зави-
сит от сбалансированности и качества принимаемых решений (управляющих воздействий). Си-
стема обеспечения информационной безопасности должна своевременно и адекватно реагиро-
вать на возможные неблагоприятные ситуации. Для этого должен быть разработать механизм 
(система управления) своевременного обнаружения и оперативного устранения угроз информа-
ционной безопасности. Система управления информационной безопасности (СУИБ) должна вы-
являть уязвимости на самых ранних стадиях, когда еще возможно их устранение с минимальны-
ми затратами ресурсов и усилий. Особое внимание в СУИБ должно быть уделено методам выяв-
ления и способам защиты жизненно важных, стратегических интересов компании [4; 5]. 

Информационная безопасность организации – это состояние защищённости информации, при 
которой обеспечивается ее конфиденциальность, целостность и доступность. Защите подлежит 
как информация ограниченного доступа, так и общедоступная информация [1]. Объектами защи-
ты являются: объекты информатизации, включающие автоматизированные (информационные) 
системы различного уровня и назначения, средства и системы обработки информации и средства 
их обеспечения, а также помещения, предназначенные для ведения секретных (конфиденциаль-
ных) переговоров (выделенные (защищаемые) помещения). 

Информационная безопасность организации достигается комплексом организационных и 
технических мер, направленных на защиту информации в соответствии с требованиями, предъ-
являемыми к защите соответствующего вида информации [8]. 

В статье предлагается методический подход к реализации процесса подготовки и обоснования 
решений на основе анализа стандартных ситуаций, возникающих в деятельности руководителей 
организаций, службы информационной безопасности и структурных подразделений по защите 
информации. 

Постановку задачи сформулируем с учётом положений, изложенных в работе [2]. Пусть в 
процессе управления информационной безопасностью фиксируются отклонения отдельных по-
казателей процесса обеспечения информационной безопасности (ОИБ) Mn = {mi}n

i=1 от требуе-
мых значений. Причины отклонения Wx известны, а средства достижения требуемых значений 
заранее не определены. Такое состояние в управлении ОИБ в дальнейшем понимается как стан-
дартная ситуация в ОИБ W. 

Требуется по значениям mi оценить сложившуюся ситуацию W (например, Wкр – критическая, 
Wнд – неудовлетворительная, Wн – нормальная); найти первопричины gx, обусловившие возникно-
вение W; предложить альтернативные решения {ri}; выбрать и обосновать оптимальное (рацио-
нальное) решение (Rj). 

Цель решения задачи – вернуть систему ОИБ в состояние нормального функционирования 
(отвечающего, предъявляемым требованиям): 

 

V(Mn) : Wкр ⟹ Wн U Wнд ⟹ Wкр  ⟹ Wн U Wнд ⟹ Wн
.
   (1) 

 

Формула управления упрощенно может быть представлена следующим выражением: 
 

V (Mn) ⊂ Y(Mn), L(W), Q(mi), G(Rj),     (2) 
 

где Y(Mn) – измерение вектора Mn; L(W) – оценка ситуации; Q(mi) – поиск показателей первопри-
чин, давших отклонение от требуемых значений; G(Rj) – поиск класса решений Rj. Эта операция 
последовательно повторяется для уточнения класса Rj и выхода на операцию Rопт. 

Результаты решения задачи могут быть представлены в виде диаграммы, изображенной на 
рисунке 1. 

 

Рис. 1 
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На рисунке 1 приведены значения состояния защиты ПДн – персональных данных, КТ – ком-
мерческой тайны, СлИ – служебной информации и интегральная оценка состояния информаци-
онной безопасности организации [7]. 

Таким образом, задача комплексной оценки состояния защиты информации в организации в 
общем случае заключается в определении соответствия фактического состояния системы обеспе-
чения информационной безопасности предъявляемым требованиям и выработки решения на 
приведение системы в соответствие требованиям нормативных правовых актов и нормативных 
документов в области защиты информации. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) 

ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ 
Аннотация: проведен критический анализ федерального законодательства и актов Прави-

тельства Российской Федерации по вопросу государственного регулирования цен на продукцию 
по государственному оборонному заказу через призму взаимоотношений государственного за-
казчика, отраслевого органа, Федеральной службы по тарифам Российской Федерации и голов-
ных исполнителей (исполнителей). Предложен комплекс мер по совершенствованию государ-
ственного регулирования цен на продукцию (работы, услуги) по государственному оборонному 
заказу. 

Ключевые слова: государственный оборонный заказ, государственное регулирование цен, 
экономически обоснованные затраты, фактические затраты головного исполнителя, исполни-
тель ГОЗ, нецелевое расходование, бюджетные ассигнования, методические рекомендации. 

Анализ нормативной правовой базы, регламентирующей порядок государственного регули-
рования цен на продукцию по государственному оборонному заказу показал, что на сегодняшний 
день в законодательстве Российской Федерации отсутствует определение такого термина как 
«государственное регулирование цен на продукцию, поставляемую по государственному обо-
ронному заказу». Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №275-ФЗ «О государственном обо-
ронном заказе» (далее – Федеральный закон №275) лишь устанавливает правовые основы госу-
дарственного регулирования отношений, связанных с формированием, особенностями размеще-
ния и выполнением государственного оборонного заказа (далее – ГОЗ), определяет основные 
принципы и методы государственного регулирования цен на товары, работы, услуги (далее – 
Государственное регулирование цен) по ГОЗ. Согласно статьи 9 Федерального закона №275 гос-
ударственное регулирование цен на продукцию по государственному оборонному заказу осу-
ществляется в целях эффективного использования бюджетных средств и создания оптимальных 
условий для рационального размещения и своевременного выполнения государственного обо-
ронного заказа при соблюдении баланса интересов государственного заказчика и головного ис-
полнителя, исполнителя. То есть, законодатель определил, что Государственное регулирование 
цен по ГОЗ осуществляется на этапах размещения и выполнения ГОЗ.  

В дополнение к Федеральному закону №275 Правительство Российской Федерации издало 
постановление от 5 декабря 2013 г. №1119 (далее – постановление Правительства №1119) «Об 
утверждении Положения о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по 
государственному оборонному заказу» (далее – Положение о государственном регулировании 
цен), согласно статьи 2 которого государственное регулирование цен осуществляется при фор-
мировании, размещении и выполнении государственного оборонного заказа в соответствии с 
целями и принципами, установленными статьей 9 Федерального закона №275, и направлено на 
обеспечение выполнения государственной программы вооружения в части создания и оснащения 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов со-
временными образцами вооружения, военной и специальной техники. 
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Полагаем, что Правительство Российской Федерации допустило расширенное толкование 
стадий, на которых осуществляется Государственное регулирование цен, что конечно является 
положительным моментом, способствующим минимизации затрат федерального бюджета, одна-
ко подзаконные нормативные акты, которым в частности является постановление Правительства 
№1119, не должны расширительно толковать положения Федерального закона. 

Учитывая изложенное целесообразно считать, что государственное регулирование цен следу-
ет осуществлять не только при размещении и выполнении государственного оборонного заказа, 
но и при его формировании, то есть на стадии формирования прогнозной цены, которая включа-
ется в ГОЗ, а также на стадии приемки результатов выполнения ГОЗ. 

Основу системы ценообразования в сфере ГОЗ в части продукции, на которую распространя-
ется государственное регулирование цен, должны составлять взаимосвязь и преемственность 
начальной (максимальной) цены государственного контракта, которая определяется при разме-
щении ГОЗ, по отношению к прогнозной цене на продукцию, которая определяется при форми-
ровании ГОЗ на соответствующий год и плановый период. 

На сегодняшний день в сфере ценообразования сложилась обратная ситуация: в постановле-
нии Правительства №1119 отсутствуют порядок и особенности определения прогнозной цены, 
правила для потенциальных поставщиков по формированию предложений о прогнозной цене, 
правила государственных заказчиков по обработке предложений о прогнозных ценах, представ-
ленных потенциальными поставщиками, единые подходы к определению трудоемкости произ-
водства продукции по ГОЗ, однако издается постановление Правительства Российской Федера-
ции от 28 апреля 2015 №407 (далее – постановление Правительства №407) «О порядке определе-
ния начальной (максимальной) цены государственного контракта, а также цены государственно-
го контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг по государственному оборонному заказу» и Прави-
тельство Российской Федерации предлагает внести изменения в первое с учетом второго. Такой 
подход к решению вышеуказанных проблем считаем алогичным. 

Нам представляется, что Положение о государственном регулировании цен на продукцию, 
поставляемую по государственному оборонному заказу, утвержденное постановлением Прави-
тельства №407, должно стать документом, объединяющим в себе все стадии государственного 
регулирования цен, такие как формирование, размещение, выполнение и приемка ГОЗ. 

Один из разделов данного документа должен быть посвящен порядку и особенностям опреде-
ления прогнозной цены, правилам для потенциальных поставщиков по формированию предло-
жений о прогнозной цене, правилам для государственных заказчиков по обработке предложений 
о прогнозных ценах, представленных потенциальными поставщиками, единым подходам к опре-
делению трудоемкости производства продукции по ГОЗ по различным отраслям промышленно-
сти. 

Второй раздел должен включать себя положения об особенностях определения начальной 
(максимальной) цены контракта, методическим рекомендациям для потенциальных поставщиков 
по формированию предложений о начальной (максимальной) цены контракта, методическим ре-
комендациям для государственных заказчиков по обработке предложений о начальных (макси-
мальных) ценах контрактов, представленных потенциальными поставщиками, с учетом преем-
ственности по отношению к первому разделу и новаций, указанных в постановления Правитель-
ства 407. 

Считаем, что процедура, принципы и методы определения прогнозной цены на продукцию 
при формировании ГОЗ должны полностью совпадать с процедурой определения начальной 
(максимальной) цены государственного контракта. 

Третий раздел должен быть посвящен вопросам государственного регулирования на этапе 
выполнения и приемки ГОЗ. Данный раздел является не менее актуальным чем рассмотренные 
выше, в связи с тем, что в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 10 Федерального закона 
№275 одним из методов государственного регулирования цен по ГОЗ является обеспечение 
оплаты головному исполнителю, исполнителю экономически обоснованных затрат, связанных с 
его выполнением. Также в соответствии со статьей 7 Федерального закона №275-ФЗ к одной из 
основных обязанностей государственного заказчика относится осуществление контроля за целе-
вым использованием головным исполнителем бюджетных ассигнований, выделенных на оплату 
поставок продукции по государственному оборонному заказу. Следует отметить, что в соответ-
ствии со статьей 9 Федерального закона №275 одним из принципов государственного регулиро-
вания является обоснованность затрат головного исполнителя, исполнителя. На основании изло-
женного полагаем, что затраты на определенный заказ считаются экономически обоснованными 
только в том случае, если четко определен их состав, величина, принадлежность к производству 
определённой продукции, и они отражены в первичных документах, бухгалтерских регистрах и 
отчетности головного исполнителя, исполнителя ГОЗ; при этом их раздельный учет должен 
обеспечить «прозрачность» вышеуказанных затрат. На основании изложенного считаем необхо-
димым подтверждать обоснованность затрат головного исполнителя проведением текущего фи-
нансового контроля, а именно посредством проверки фактических затрат головного исполнителя, 
исполнителя при выполнении ГОЗ. 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона №275 финансовые средства, выплачивае-
мые государственным заказчиком головному исполнителю, предназначаются только для расхо-
дов на выполнение государственного оборонного заказа и авансирование соответствующих ра-
бот. головной исполнитель несет ответственность за нецелевое использование указанных 
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средств. Ответственность за нецелевое расходование бюджетных средств предусмотрена статьей 
285.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и 306.4 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации. Однако субъектом указанных преступлений и правонарушений может являться только 
должностное лицо и сотрудник, занимающий соответствующую должность и работающий непо-
средственно в органе распорядителя бюджетных средств. Ответственность же головного испол-
нителя (должностного лица коммерческой организации) за нецелевое расходование финансовых 
средств не нашла своего отражения ни в одном нормативном правовом акте. 

Практика показывает, что зачастую Головной исполнитель ГОЗ не может обосновать факти-
ческие затраты, понесенные при выполнении ГОЗ, что фактически говорит о нецелевом исполь-
зовании бюджетных средств. Какие-либо серьезные рычаги воздействия у государственного за-
казчика отсутствуют. В связи с чем полагаем необходимым в третьем разделе подробно описать 
методику проверки фактических затрат и процедуру урегулирования вопросов, связанных с 
оплатой головному исполнителю, исполнителю только экономически обоснованных затрат. Се-
рьезная переработка положений постановления Правительства №1119 позволит существенно 
повысить качество и уровень государственного регулирования цен по ГОЗ, что в свою очередь 
приведет к наиболее эффективному использованию бюджетных средств. 

На основании изложенного целесообразно внести некоторые изменения в федеральное зако-
нодательство и акты Правительства Российской Федерации по вопросам государственного регу-
лирования цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу. А именно: 

1. Закрепить в федеральном законодательстве понятия: 
 «государственное регулирование цен на продукцию, поставляемую по государственному 

оборонному заказу»; 
 «экономически обоснованные затраты»; 
 «фактические затраты головного исполнителя, исполнителя ГОЗ»; 
 «нецелевое расходование финансовых средств головным исполнителем, исполнителем 

ГОЗ». 
2. Закрепить в федеральном законодательстве, что государственное регулирование цен на 

продукцию, поставляемую ГОЗ, осуществляется при формировании прогнозной цены изделия 
(работ, услуг) для включения в ГОЗ, размещении ГОЗ, выполнении ГОЗ и приемке ГОЗ. 

3. Включить в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации и Уго-
ловный кодекс Российской Федерации ответственность головного исполнителя, исполнителя за 
нецелевое расходование финансовых средств, выделенных на выполнение ГОЗ. 

4. Переработать Положение о государственном регулировании цен на продукцию, поставляе-
мую по государственному оборонному заказу, утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 декабря 2013 г. №1119. А именно, подробно описать права, обязан-
ности, порядок действий государственных органов, государственных заказчиков, потенциальных 
исполнителей ГОЗ при осуществлении государственного регулирования цен на продукцию, по-
ставляемую по ГОЗ, при формировании прогнозной цены изделия (работ, услуг) для включения в 
ГОЗ, размещении ГОЗ, выполнении ГОЗ и приемке ГОЗ. Особое внимание следует уделить по-
рядку действий государственного заказчика при оплате головному исполнителю, исполнителю 
ГОЗ только экономически обоснованных затрат. Включить в данное положение в виде приложе-
ний следующее:  

 правила для потенциальных поставщиков по формированию предложений о прогнозной 
цене, предложений о начальной (максимальной) цены контракта; 

 правила для государственных заказчиков по обработке предложений о прогнозных ценах, о 
начальной (максимальной) цены контракта, представленных потенциальными поставщиками;  

 правила для государственных заказчиков и потенциальных поставщиков для определения 
трудоемкости производства продукции в рамках ГОЗ; 

 положение по проверке государственным заказчиком фактических затрат головного испол-
нителя, исполнителя при выполнении и приемке ГОЗ. 

Предлагаемые изменения федеральное законодательство и акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам государственного регулирования цен на продукцию, поставляемую по 
ГОЗ, позволят существенно повысить качество и уровень государственного регулирования цен 
по ГОЗ, что в свою очередь приведет к наиболее эффективному использованию бюджетных ас-
сигнований. 

Список литературы 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №275 «О государственном оборонном заказе» // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». Версия Проф. – Последнее обновление 08.06.2015. 
2. Федеральный закон от 06 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». Версия Проф. – Последнее обновление 08.06.2015. 
3. Федеральный закон от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Версия 
Проф. – Последнее обновление 08.06.2015. 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс». Версия Проф. – Последнее обновление 08.06.2015. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ // Справочно-
правовая система «Консультант Плюс». Версия Проф. – Последнее обновление 08.06.2015. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс». Версия Проф. – Последнее обновление 08.06.2015. 



Экономика 
   

411 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2013 года №1119 «Об утверждении Положения 
о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу» // Спра-
вочно-правовая система «Консультант Плюс». Версия Проф. – Последнее обновление 08.06.2015. 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 года №407 «О порядке определения 
начальной (максимальной) цены государственного контракта, а также цены государственного контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок товаров, работ, услуг по государ-
ственному оборонному заказу» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Версия Проф. – Последнее обнов-
ление 08.06.2015. 

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года №976-р «Об утверждении перечня про-
дукции по государственному оборонному заказу, на которую распространяется государственное регулирование цен (за 
исключением ядерного оружейного комплекса)» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Версия Проф. – 
Последнее обновление 08.06.2015. 

10. Приказ Минэкономразвития России от 02 ноября 2013 года №567 «Об утверждении Методических рекомендаций 
по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Версия 
Проф. – Последнее обновление 08.06.2015. 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 №47 «О Правилах ведения организациями, 
выполняющими государственный заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного учета результатов финансо-
во-хозяйственной деятельности» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Версия Проф. – Последнее обнов-
ление 08.06.2015. 

12. Приказ Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 23.08.2006 №200 «Об утвержде-
нии Порядка определения состава затрат на производство продукции оборонного назначения, поставляемой по государ-
ственному оборонному заказу» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Версия Проф. – Последнее обнов-
ление 08.06.2015. 

13. Совершенствование законодательного обеспечения формирования и реализации государственного оборонного за-
каза: Сборник материалов Экспертного совета по проблемам законодательного обеспечения развития оборонно-
промышленного комплекса при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikSF/2012/17_460/VSF_NEW_ 
17_460.pdf 

 
Меметова Эмине Эльдаровна 

студентка 
Иваненко Ирина Анатольевна 

канд. экон. наук, доцент 
 

ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» 
г. Симферополь, Республика Крым 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТСОРСИНГА В УСЛОВИЯХ УСИЛЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

Аннотация: в статье проанализированы сущность, формы и виды аутсорсинга в условиях 
усиления международной конкуренции. Выделены характерные черты аутсорсинга, преимуще-
ства и недостатки его использования в современных условиях. 

Ключевые слова: аутсорсинг, бизнес-процессы, IT-аутсорсинг, предприятия, международная 
конкуренция. 

Актуальность темы: в условиях усиления международной конкуренции возникла объектив-
ная необходимость снижения затрат с одновременным повышением качества производимых то-
варов или предоставляемых услуг путем передачи части функций сторонним предприятиям или 
организациям. Такая практика появилась сравнительно недавно и получила название аутсорсинга 
(от англ. outsourcing: (outer-source-using) использование внешнего источника/ресурса)). 

Целью данного исследования является изучение сущности и современных форм аутсорсинга в 
условиях конкуренции на мировом рынке. 

Аутсорсинг как новую концепцию построения бизнеса часто называют феноменом 20-го века. 
Аутсорсинг рассматривается в первую очередь как инструмент оптимизации издержек предприя-
тия, используемый менеджментом компании для повышения ее эффективности.  

Естественная классификация аутсорсинга с экономической точки зрения должна осуществ-
ляться по критерию вида ресурсов (факторов производства), необходимых для выполнения соот-
ветствующих функций. В этом случае можно выделить следующие виды аутсорсинга: IT-
аутсорсинг; аутсорсинг бизнес-процессов – АБП (BPO – business process outsoursing). 

IT-аутсорсинг является новым видом аутсорсинга и еще полностью не изучен, то есть требует 
дальнейшего рассмотрения. Ведь практически все компании, как правило, начинают использова-
ние схемы аутсорсинга в самую первую очередь с IT-аутсорсинга, лишь затем переходят к 
остальным видам современного аутсорсинга. 

Для производственных предприятий на аутсорсинг могут быть переведены такие функции: 
управление персоналом; бухгалтерский учет; маркетинг; реклама; логистика. Выделяют также 
производственный аутсорсинг, который предполагает, что компания отдает часть существующей 
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цепочки производственных процессов или целиком весь цикл производства сторонней компании. 
Возможен также и вариант продажи ряда собственных отделений иным компаниям, и последую-
щее взаимодействие происходит с ними уже непосредственно в рамках аутсорсинга. 

Производственный аутсорсинг позволяет компании решить такие задачи: 
 сосредоточиться на разработке совершенно новых продуктов и услуг для обеспечения кон-

курентного преимущества; 
 увеличить гибкость производства; 
 провести реинжиниринг производственного процесса и диверсифицикацию выпускаемой 

продукции. 
Характерными чертами аутсорсинга являются [2, с. 33]: 
1. Услуги и товары (являющиеся конечным продуктом исполнения функции, переданной аутсор-

серу) предназначены исключительно для аутсорси, т. е. не являются стандартизированными, изготав-
ливаются в соответствии с требованиями аутсорси, и не должны продаваться на открытом рынке. 

2. Поставляемые аутсорсером товары и услуги производятся на условиях их гарантированной 
оплаты аутсорси (разумеется, в том случае, если они полностью соответствуют спецификациям). 
Это минимизирует риски аутсорсера. 

Участниками сделки аутсорсинга могут быть только юридические лица, а товары и услуги, 
поставляемые аутсорсером и являющиеся конечным результатом выполнения переданной ему 
функции (задачи), могут использоваться только в коммерческих целях (т.е. для последующей 
перепродажи, для производства конечной продукции или для обеспечения ведения хозяйствен-
ной деятельности). 

Фирма обычно принимает решение об использовании аутсорсинговых услуг в расчете на то, 
что исполнение некоторых конкретных функций фирмой-подрядчиком является более каче-
ственным, эффективным и менее затратным, чем их исполнение в данной компании. 

Таким образом, к преимуществам аутсорсинга относятся [3, с. 47]: 
 сокращение управленческих издержек (в частности, экономия на оплате труда работников 

бухгалтерии); 
 гарантированная ответственность за получение конечного результата; 
 обеспечение высокого уровня качества услуг; 
 оптимизация налоговых платежей. 
Вместе с тем существуют и недостатки аутсорсинга, к которым следует отнести: 
 риск сохранности имущества, утечки сведений конфиденциального характера; 
 наличие малого количество рычагов управляющего воздействия, что в свою очередь может 

повлиять на снижение эффективности процессов и увеличение затрат на обслуживание. 
В применении аутсорсинга компании разрабатывают собственные формы, классифицировать 

которые можно следующим образом [2, с. 35]: 
1. Полный аутсорсинг предполагает, что фирма обеспечивает компанию-партнера необходи-

мой документацией для проведения конкретных курсов обучения. Компания-партнер со своей 
стороны качественно выполняет всю администраторскую работу, обеспечивает обслуживание 
каждого клиента, тиражирует и распространяет необходимую для обучения литературу, выстав-
ляет обязательные счета за обучение и точно управляет всем процессом платного обучения. Сов-
местно с процессом обучения ВРО применяется и для традиционных видов деловой активности, 
а именно для управления финансами, недвижимостью, кадровым набором сотрудников, админи-
стративными функциями и документооборотом. 

2. Частичный аутсорсинг может проявляться только при изготовлении различной дорогосто-
ящей продукции (например, бытовая техника) и включать переадресацию конкретного пакета 
функций другой фирме или созданной для этой цели дочерней компании, поскольку опыт, кото-
рый накопился ими в определенных областях производства, позволяет получить из этого какую-
никакую выгоду. Использование возможностей аутсорсинга позволяет фирмам устранить тради-
ционную рыночную конкуренцию, в частности ценовую, а также потенциальную угрозу иннова-
ций и других форм конкуренции со стороны третьих фирм. 

3. Усовершенствованный аутсорсинг. Данная форма аутсорсинга представляет собой совер-
шенно новое его направление. Компании, занимающиеся аутсорсингом, постоянно вкладывают 
средства в инновационные технологии и работают над совершенствованием методологии. Кроме 
того, работая с большим количеством клиентов, они сталкиваются с аналогичными проблемами, 
тем самым приобретая значительный опыт. Решение о том, куда инвестировать средства, – одно 
из важнейших и принимается на самом высшем уровне управления. 

Таким образом, аутсорсинг снижает необходимость инвестирования средств в развитие ос-
новных фондов, связанных с второстепенными и непрофильными функциями. Кроме того, он 
может улучшить определенные финансовые показатели компании, так как отпадает необходи-
мость показывать отдачу от вложения капитала в отдельные виды деятельности [4]. 

На основе вышесказанного можно утверждать, что грамотное использование компанией аут-
сорсинговых услуг способно привести к повышению качества производимой продукции или 
предоставляемых услуг при одновременном снижении затрат на производство и реализацию, а, 
следовательно, и повысить ее конкурентоспособность на рынке. 
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Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока предполагает укрепление социально-экономического потенциала коренных мало-
численных народов, сохранение их исконной среды обитания, традиционного образа жизни и 
культурных ценностей на основе целевой поддержки государства. Реализация указанной Кон-
цепции и Стратегии развития Арктики, а также положений Конституции Российской Федерации, 
федерального законодательства, Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия) и 
законодательства Республики Саха (Якутия) в части защиты конституционных прав коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока приобретает актуальность в связи с 
освоением промышленностью новых территорий. 

Не должно быть конфликта интересов между коренными народами и промышленными ком-
паниями. Потенциальные выгоды и долгосрочность инвестиций не должны стать поводом скоро-
палительных решений. Это зависит от позиций и социальной направленности соглашений между 
руководителями компаний-недропользователей и муниципальными образованиями, родовыми 
общинами на этих территориях. 

Федеральное законодательство, учитывая конституционные и международно-правовые установ-
ления, определяет некоторые параметры отношений коренных народов с природопользователями: 

 гарантирует коренным народам права на пользование землей; 
 дает право участвовать в осуществлении контроля за ее использованием, соблюдением при-

родоохранного законодательства; 
 дает право выдвигать вопросы в решении защиты исконной среды обитания, традиционного 

образа жизни, хозяйствования и промыслов; 
 право на проведение экологических и этнологических экспертиз; 
 право на возмещение убытков, причиненных им в результате хозяйственной деятельности 

(ст. 8 ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов в РФ»); 
 могут проводиться сходы, референдумы граждан по вопросам предоставления земельных 

участков для строительства объектов, размещение которых затрагивает законные интересы ука-
занных народов. 

Предоставление земельных участков осуществляется с учетом результатов данных сходов или 
референдумов (ч.3 ст. 31 Земельного Кодекса РФ). 

На территории республики по данным Государственного Комитета Республики Саха (Якутия) 
по геологии и недропользованию на 03.03.2015г. имеют действующие лицензии на право пользо-
вания недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных по-
лезных ископаемых 136 предприятий [1, с. 4]. 

В 10 арктических улусах зарегистрировано 32 предприятия, имеющих 55 лицензий, заключе-
но 7 соглашений (договоров) с пятью предприятиями. Обязательства, прописанные правовыми 
актами Российской Федерации, республиканского законодательства перед коренными малочис-
ленными народами соглашениями (договорами) прикреплены АК (АЛРОСА) (ОАО), ОАО «Ал-
мазы Анабара», ОАО «Нижне-Ленское», ОАО «Звезда», ООО «Восток инжиниринг» [2, c. 22]. 

Коренные малочисленные народы Севера проживают на территории 21 муниципального рай-
она республики. В перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
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деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации входят 70 сельских 
населенных пунктов в 21 улусе (районе) Якутии. Кроме этого, подвергаются промышленному 
освоению 12 населенных пунктов в пяти улусах (районах) (Алданском, Мирнинском, Нерюн-
гринском, Олекминском, Усть-Майском) Республики Саха (Якутия). На территории Южной Яку-
тии реализуются промышленные проекты: строительство нефтепровода «ВС-ТО» АК «Транс-
нефть», газопровода «Сила Сибири» ОАО «Газпром», железной дороги «Томмот-Нижний Бе-
стях» ОАО «Железные дороги Якутии», освоение железорудного месторождения «Таежное» 
ГМК «Тимир», золоторудного месторождения «Гросс» и т. д. [1, с. 9]. 

Решение острых социально-экономических проблем территорий компактного проживания 
коренных народов возможно на основе получения общественного одобрения больших проектов 
компаний-недропользователей, а уже после этого – заключение соглашения (договора) с органа-
ми местного самоуправления, родовыми общинами. Такой подход, получающий распростране-
ние среди экспертов, позволит способствовать развитию этих территорий, повышению благосо-
стояния населения. 
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Актуальность статьи обусловлена изменениями, происходящими в социально-экономической 
сфере, как в целом Российской Федерации, так и в ее субъектах. Мы наблюдаем преобразования 
и трансформацию принципов и форм стратегического управления, повышения их влияния на 
муниципальные образования. Бесспорно, что стратегическое управление в 21 веке является эф-
фективным инструментом достижения поставленных целей, а модели стратегического управле-
ния ложатся в основу разработки программ социально-экономического развития регионов. 

В последнее время многие исследователи (Бабич А.М., Егоров Е.В., Баранчиков В.А., Бело-
церковский В.В., Дзилихов П.В., Воронин А.Г. и многие другие) в своих исследованиях опира-
ются на принципы стратегического планирования при проектировании вероятностного состояния 
развития регионов. 

Как отмечает в своей работе Воронин А.Г. «Стратегическое планирование – процесс проектиро-
вания вероятного или логического будущего и предполагаемых будущих состояний» [2, с. 56]. На 
наш взгляд, это процесс, включающий познание того, как достичь своих целей, как использовать зна-
ния для выстраивания действий. Используются такие инструменты как SWOT-анализ, PEST-анализ 
для оценки текущих и потенциальных рисков и разработки сценариев их преодоления. 

Как правило, все планы имеют три общих элемента – начальное состояние, цель (или конеч-
ное состояние) и процессы, связывающие эти два состояния. Цель планирования – соединить эти 
элементы так, чтобы с наименьшими затратами достигнуть наибольшей эффективности – т.е. 
максимизировать результаты. 

Первый элемент любого плана – начальное состояние. Начальное состояние людей – обычно 
это их положение в настоящее время: люди управляют определенными ресурсами, которые поз-
воляют им достигать некоторого другого состояния. Следует учесть все ресурсы и ограничения 
для обеспечения эффективности планирования. 

Вторым элементом является цель. При условии, что остальные два элемента учтены правильно, 
этот элемент становится просто мишенью. Цели могут быть неясно определены или установлены 
для недостижимого состояния (не реальны). Не следует ставить цель без точных знаний о силах и 
влияниях, которые действуют и формируют эту цель. Цель должна быть хорошо поставлена, до-
стижима, а также пересмотрена и изменена в соответствии с требованиями обстоятельств. 

Третьим элементом плана являются процессы. Этот элемент – сам план, так как по существу в 
нем содержится описание метода, с помощью которого происходит переход от начального состо-
яния к цели. Два первых элемента можно в основном рассмотреть теоретически; третий элемент, 
напротив, более конкретен. Он должен содержать: факторы, действующие на цель; внутренние и 
внешние силы, действующие на эти факторы; цели деятельности; логическую последователь-
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ность шагов и вероятные состояния, пригодные для принятия решений, которые нужны для 
управления процессом. Факторы могут быть экологическими, экономическими, культурными, 
социальными, политическими и технологическими. Эти факторы могут в той или иной степени 
контролироваться лицами, принимающими решения. Для учета этих факторов необходимо поль-
зоваться любой доступной информацией. 

Головко И.С., Т.В. Псарева отмечают, что «Муниципальное планирование социально-
экономического развития ориентировано на разработку и реализацию комплекса мер, которые 
местная администрация в сотрудничестве с другими представителями муниципального образо-
вания предпринимает для стабилизации и развития экономики муниципального образования, 
укрепления его налоговой базы, повышения уровня занятости населения, решения социальных 
вопросов и так далее» [3, с. 48]. 

Вместе с тем, мы уверенно, что в комплексные программы включаются и элементы стратеги-
ческого планирования, которые представляют долгосрочное видение развития муниципального 
образования. Так, по-мнению Басовского А.Е., «В них консолидируется обще представление о 
целях и приоритетах муниципального развития и закладывается основа для средне- и кратко-
срочного планирования в дальнейшем» [1, c. 18]. 

Комплексная программа основана на реалистичном анализе условий и ресурсов развития му-
ниципального образования. Практически каждое муниципальное образование обладает ресурса-
ми, рациональное использование которых позволит стабилизировать социально-экономическое 
положение и дать мощный импульс развитию. Так, мы можем отнести налаживание эффективно-
го управления, рационального использования муниципальных финансов и муниципальной соб-
ственности. Поэтому комплексные программы содержат комплекс мер, которые ориентированы 
на повышение эффективности использования именно этих ресурсов. При этом предлагаемые в 
программах меры практически не требуют дополнительных бюджетных затрат, а если и требуют, 
то указывается источник дополнительного поступления ресурсов. 

На сегодняшний день все социально-экономическое программы муниципальных образований 
должны пройти процедуры общественного обсуждения и принятия местным органом представи-
тельной власти. Такая форма работы, как отмечает Васильев А.А. «во-первых, позволяет исполь-
зовать интеллектуальный и организационный потенциал муниципального образования, во-
вторых, обеспечивает легитимность Программ, устойчивость во времени и независимость от 
смены исполнительной власти, в-третьих, создает условия для участия всех представителей 
местного сообщества в их исполнении» [4, c. 25]. 

Для того, чтобы быть эффективной, комплексная социально-экономическая программа разви-
тия муниципального образования должна соответствовать принципам стратегического планиро-
вания: принцип индикативности, принцип реальности, принцип экономической целесообразно-
сти, принцип обратной связи, принцип устойчивости и принцип инновационного развития. 

Принятие комплексной социально-экономической программы развития муниципального об-
разования позволяет перейти к новой, более эффективной процедуре планирования и управления 
развитием муниципального образования. Основная идея состоит в том, чтобы все текущее пла-
нирование в муниципальном образовании, прежде всего бюджетное, производилось в соответ-
ствии со сформулированными в программе средне- и долгосрочными целями социально-
экономического развития. 

На сегодняшний день в литературе нет единого мнения по многим проблемам территориаль-
ного планирования на всех уровнях управления: федеральном, региональном и, тем более, муни-
ципальном. Это относится и к основным понятиям планирования, которые должны обеспечивать 
единую методологическую и методическую платформу социально-экономического развития лю-
бой территории. 

Наибольшее количество споров вызывают собственно сами понятия «планирование» и «про-
гнозирование» социально-экономических процессов. Причем споры идут как на уровне целесо-
образности или нецелесообразности планирования территориальной экономики, так и на уровне 
смысловой нагрузки на эти понятия. 

В действительности же анализ отечественной и зарубежной литературы по данным вопросам 
позволяет достаточно четко определить разницу между понятиями «планирование» и «прогнози-
рование». Очевидно, что прогнозирование не может и не должно заменять собой планирование, 
так как это неминуемо приведет к потере управляемости происходящих на территории социаль-
ных и экономических процессов. Так же, очевидно и то, что стадия планирования должна обяза-
тельно предшествовать стадии прогнозирования. 

В литературе и на практике выделяют понятие стратегическое партнерство. На наш взгляд, 
стратегическое партнерство – формализованное в виде документа и реализуемое в виде системы 
последовательных действий соглашение между ветвями власти и сторонами гражданского обще-
ства решения приоритетных задач и достижения согласованных стратегических целей развития 
муниципального образования. 

Таким образом, стратегическое планирование муниципального образования направлено на 
устойчивое развитие муниципального образования, на сбалансированное развитие реального сек-
тора экономики, инфраструктуры и социума в условиях соблюдения экологического равновесия. 
Стратегическое планирование развития муниципальных образований – процесс самостоятельно-
го определения стратегических приоритетов, основных стратегических целей и направлений раз-
вития муниципального образования на основе согласованных действий власти, хозяйствующих 
субъектов и населения. 
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ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: 

РОССИЙСКАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА 
Аннотация: данная статья посвящена вопросу финансовой поддержки предприниматель-

ства. В работе представлены меры, основные формы и направления государственной поддерж-
ки 2007–2011 гг., а также представлена динамика средств федерального бюджета, выделенных 
на реализацию мероприятий федеральной программы финансовой поддержки МСП в 2005–
2013 гг. Автор приходит к выводу о возможности создания благоприятной предприниматель-
ской среды для развития промышленного производства в секторе малого и среднего предприни-
мательства, являющейся залогом экономического роста. 

Ключевые слова: государственная поддержка, финансовая поддержка, федеральный бюд-
жет, российская практика, международная практика, малый бизнес, средний бизнес. 

Международный опыт регулирования и финансирования малого и среднего бизнеса в кризис-
ный и посткризисный период (2009–2012 гг.) был изучен на основании данных аналитического 
отчета «Малый и средний бизнес в 2012 году: международный опыт регулирования и финанси-
рования», опубликованного на официальном сайте МСП‐банка. 

После кризиса 2008–2009 гг. практически во всех странах сектор малого и среднего предпри-
нимательства остро нуждался в пополнении оборотных средств. Как известно, основным источ-
ником пополнения оборотных средств являются банковские кредиты. Поэтому, в развитых стра-
нах государства проводили политику по стимулированию банковского кредитования сектора 
малого и среднего предпринимательства. В то же время активно использовались такие формы 
финансирования как лизинг, факторинг, субординированный долг с возможностью преобразова-
ния в акции заемщика (мезонинное финансирование), а также межфирменные займы. Только 
после 2010 года ситуация начала постепенно выравниваться, что отразилось на увеличении доли 
долгосрочного финансирования. Это во многом обусловлено поддержкой, которую сектор мало-
го и среднего предпринимательства получал со стороны национальных правительств. В таблице 
1 приведен список базовых мер, которые применяли правительства зарубежных стран в указан-
ный период. 

 

Таблица 1 
Государственная политика поддержки малого бизнеса  

в части повышения доступности финансирования в 2007–2011 гг. 
 

Меры государственной поддержки Страна 

Увеличение объемов поддержки в виде гарантий по 
кредитам МСБ; Проведение политики сглаживания 
отраслевых циклов (предоставление counter-cyclical 
loans) 

Канада, Чили, Дания, Финляндия, Венгрия, Ита-
лия, Корея, Нидерланды, Словакия, Словения, 
Испания, Швейцария, Таиланд, Великобритания, 
США, Испания 

Предоставление особых условий по гарантиям для 
стартапов Канада, Дания, Нидерланды 

Увеличение государственных гарантий по экспорт-
ным операциям 

Канада, Дания, Финляндия, Нидерланды, Новая 
Зеландия, Швеция, Швейцария. Испания, Велико-
британия

Государственное софинансирование (в том числе и 
через пенсионные фонды) Швейцария, Ирландия, Дания 

Увеличение доли прямого финансирования МСБ Канада, Чили, Венгрия, Корея, Сербия, Словения, 
Испания

Субсидирование процентных ставок Венгрия, Португалия, Россия, Испания, Турция, 
Великобритания
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Налоговые льготы, отсрочка платежей Франция, Ирландия, Италия, Новая Зеландия, 
Испания, Великобритания, Россия  

Специализированные на кредитовании МСБ банки; 
отрицательная учетная ставка Ирландия, Дания 

Фондирование Центральным банком кредитных 
организаций Великобритания 

 

Наиболее популярной мерой государственной поддержки малого и среднего предпринима-
тельства практически во всех странах является предоставление государственных гарантий по 
кредитам малого и среднего бизнеса. Среди основных подходов, применяемых в рассмотренных 
странах для ограничения роста ставок по кредитам малого бизнеса, следует отметить предостав-
ление прямых государственных займов малому и среднему бизнесу (например, в Швейцарии, 
Испании и Корее) и принятие государством на себя рисков по кредитованию малого и среднего 
предпринимательства с использованием гарантийного механизма. При этом первый подход в 
большей степени свойственен странам, малый и средний бизнес в которых пострадал от кризиса 
в наибольшей мере. В странах с устойчивой экономикой основной упор делался на развитие си-
стемы предоставления гарантий через региональные гарантийные фонды и специализированные 
банки. 

В большинстве анализируемых стран основной целью поддержки малого и среднего бизнеса 
является не прямое субсидирование предприятий или обеспечение их финансовыми ресурсами, а 
создание благоприятных условий для комфортного функционирования субъектов малого и сред-
него бизнеса, а также облегчение доступа малого и среднего предпринимательства к заемным 
ресурсам (прежде всего – посредством реализации гарантийных программ). В странах с наиболее 
развитым сегментом малого бизнеса (например, в Швейцарии) регулятивные практики сводятся 
к минимуму: упрощается система регулирования малого и среднего предпринимательства, пере-
сматриваются нормы, предъявляемые к малому и среднему бизнесу, как в производственном сек-
торе, так и в сфере торговли (например, в Великобритании). 

В качестве особых мер поддержки сектора МСП используются целевые кредиты (например, 
на развитие инноваций) с льготными условиями. В ряде стран существуют государственные кре-
диты экспортоориентированным предприятиям (Швейцария, Корея). 

В соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства» мероприятия по государственной поддержке субъектов малого бизнеса реализуются в рам-
ках государственных и региональных программ. Основные формы поддержки включают: 

 финансовую; 
 имущественную; 
 информационную поддержку малого и среднего предпринимательства; 
 поддержку внешнеэкономической деятельности и межрегионального сотрудничества в от-

ношении малого бизнеса; 
 меры по защите прав и законных интересов малого и среднего предпринимательства при 

осуществлении государственного контроля (надзора) за их деятельностью; 
 создание механизма участия малого бизнеса в поставках товаров, выполнении работ, оказа-

нии услуг для государственных и муниципальных нужд; 
 создание и развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кад-

ров малого предпринимательства, начинающих предпринимателей и государственных служащих, 
отвечающих за поддержку, развитие и регулирование деятельности малого бизнеса; 

 создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 
на федеральном и региональных уровнях. 

Система действующей в РФ государственной финансовой поддержки субъектов предприни-
мательства включает комплекс программ по линии министерств и ведомств: 

 федеральная финансовая программа поддержки малого бизнеса, реализуемая Минэконо-
мразвития России (субсидии регионам на государственную поддержку малого бизнеса; создание 
и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства); 

 программа финансовой поддержки малого бизнеса, реализуемая ОАО «МСП Банк» (дочер-
нее общество ГК Внешэкономбанк); 

 государственная гарантийная поддержка экспортно‐ориентированных малых предприятий, 
реализуемая ОАО «ЭКСАР» (дочернее общество ГК Внешэкономбанк); 

 программа поддержки малого бизнеса в агропромышленном комплексе, реализуемая Мин-
сельхозом России; 

 программа содействия самозанятости безработных граждан, реализуемая Минтрудом России; 
 комплекс мер, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства в 

научно‐технической сфере, реализуемый Фондом содействия развитию малых форм предприятий 
в научно‐технической сфере. 

Первым этапом в реализации государственной политики в области развития предпринима-
тельства в РФ является разработка государственной целевой программы, предусматривающей 
конкретные формы государственной поддержки и выделяемые объемы финансовых ресурсов. 
Рассмотрим основные формы государственной поддержки на рисунке 1. 
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Рис. 1. Основные формы и направления государственной поддержки субъектов МСП в РФ 
 

В настоящий момент реализуемые меры финансовой поддержки направлены на удовлетворе-
ние потребностей в финансовых, имущественных, информационных и иных ресурсах субъектов 
предпринимательской деятельности, относящихся к различным категориям (микропредприятия, 
малые предприятия, средние предприятия) и находящихся на разных стадиях деятельности 
(начинающие предприниматели, развивающиеся, выходящие на экспорт предприниматели и др.). 
Формирование благоприятной предпринимательской среды также является важнейшей задачей 
государства, что в конечном итоге влияет не только на развитие предпринимательства, но и 
укрепляет национальную экономическую безопасность. 

Реализуемые в настоящее время меры финансовой поддержки Минэкономразвития России, 
Внешэкономбанком и ОАО «ЭКСАР» приведены на рисунке 2. 

Сегодня государство берет на себя обязанность финансировать приоритетные государствен-
ные программы развития промышленности, сельского хозяйства, транспорта, связи, а также 
обеспечивать денежными средствами функционирование социальной инфраструктуры. Все фи-
нансовые меры правительства направлены не только на прямое увеличение финансовых возмож-
ностей субъектов предпринимательской деятельности, но также имеют стимулирующий характер 
и призваны направить их развитие с учётом общенациональных интересов. Государство поддер-
живает малые и средние предприятия, как правило, в таких сферах, как инвестиции, занятость, 
нововведения, экспорт, региональное размещение производства и опирается на разнообразный 
арсенал финансовых рычагов. 

Минэкономразвития России осуществляет реализацию «Государственной финансовой про-
граммы поддержки малого и среднего предпринимательства» с 2005 года. Порядок предоставле-
ния средств федерального бюджета на конкурсной основе в виде субсидий бюджетам субъектов 
РФ установлен постановлением Правительства РФ от 27 февраля. 
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Рис. 2. Основные меры финансовой поддержки субъектов малого 
 и среднего предпринимательства в РФ 

 

2009 г. №178 «О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства». 

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Рос-
сийской Федерации, возникающих при выполнении мероприятий, осуществляемых в рамках ока-
зания государственной поддержки в данном субъекте Российской Федерации в соответствии с 
утвержденной им программой развития субъектов малого и среднего бизнеса. Проанализируем 
объемы выделенных на реализацию мероприятий федеральной программы финансовой поддерж-
ки малого предпринимательства средств федерального бюджета в 2005–2013 гг. (рисунок 3). 

 

 

 

Рис. 3. Динамика средств федерального бюджета, выделенных на реализацию мероприятий  
федеральной программы финансовой поддержки МСП в 2005–2013 гг. 

 

Как видно из данных рисунка 3, наиболее значительный темп прироста выделенных средств 
приходится на 2006, 2007, 2009 и 2010 годы. Затем, в 2011 году государственное финансирование 
сокращается на 10%, по сравнению с 2010. В 2012 наблюдается рост объема выделенных средств 
на 30%, затем его снижение в 2013 и в последующем году рост менее значительный – 5%. За пе-
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риод с 2005 по 2012 год объем выделенных средств увеличился почти в 14 раз или на 1 287%. 
К 2014 году его увеличение планируется еще на 22%. 

В таблице 2 представлены основные направления распределения оказываемой финансовой под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства из средств федерального бюджета. 

По данным таблицы 2 видно, что общий объем средств, направленных на поддержку малого 
бизнеса за три года увеличился на 2980 млн рублей или на 16,7%. Наибольший удельный вес в 
2010 и в 2011 годах занимают статьи: развитие микрофинансирования и развитие гарантийных 
фондов, к 2012 году удельный вес по первой статье сократился с 15,5% до 10,0 %, по второй про-
изошло увеличение с 12,4% до 15,3%. В 2012 году наибольший удельный вес занимает развитие 
лизинга. По данной статье за три года наблюдается стабильный рост – с 6,8% в 2009 году удель-
ный вес увеличился до 22,3% в 2012. 

Наименьшая доля в общем объеме выделенных средств в 2010 году приходится на создание и 
развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства – 4,8%, в 2011 го-
ду поддержка экспортно‐ориентированных субъектов предпринимательства – 1,0% и в 2012 году, 
впервые за рассматриваемый период, выделены средства на мероприятия по энергоэффективно-
сти производства – это и составило наименьшую долю 1,5%. 

По опыту зарубежных стран, создание благоприятной предпринимательской среды для разви-
тия промышленного производства в секторе малого и среднего предпринимательства является 
залогом экономического роста. В странах с высокоразвитой и эффективно развивающейся эко-
номикой эти проблемы решены путем создания комплексной инфраструктуры для развития произ-
водства (промышленные парки, технопарки и пр.). Это позволяет предприятиям эффективно нара-
щивать объемы производства за счет своего расширения, компактно размещать технологически 
связанные предприятия на одной территории без риска столкнуться с дефицитом необходимых 
производственных площадей и мощностей. Сервисное сопровождение, предоставляемое предприя-
тиям, размещенным на таких инфраструктурных комплексах, позволяет значительно снижать тран-
закционные издержки, получать необходимую консультационную помощь, в том числе и при вы-
ведении продукции на внешние рынки, а также эффективно решать кадровые проблемы. 

Таблица 2 
Основные направления распределения средств федерального бюджета на реализацию  

мероприятий федеральной программы финансовой поддержки малого бизнеса в 2011–2013 годах 
 

Направление 
мероприятия 

2011 г. 2012 г. 2013 г. Изменение 
(+,–) 

(2013–2011) 

Темп роста, 
% (2013/2011) млрд 

руб.
уд. вес, 

% 
млрд 
руб. 

уд. вес, 
%

млрд
руб.

уд. вес,
%

А 1 2 3 4 5 6 7 8 
Содействие малым 
инновационным ком-
паниям (компенсация 
затрат действующим 
инновационным ком-
паниям, предоставле-
ние грантов начинаю-
щим инноваторам – до 
500 тыс. руб. на одного 
получателя поддерж-
ки, а также создание 
центров кластерного 
развития, прототипи-
рования и др.) 

2,00 11,23 1,98 9,52 1,99 10,04 –0,01 99,50 

Поддержка лизинга 
малых компаний (суб-
сидирование лизинго-
вых платежей и уплаты 
первого взноса, предо-
ставление лизинг-
гранта начинающим 
предпринимателям – до 
1 млн руб.) Модерни-
зация производства 
(субсидирование рас-
ходов по уплате про-
центной ставки, приоб-
ретение оборудования 
до 10 млн руб.) 

1,90 10,67 4,64 22,31 5,00 25,23 +3,10 263,16 

Поддержка экспортно 
ориентированных 
малых компаний (со-
здание центров под-
держки экспорта) 

0,20 1,12 0,39 1,88 0,29 1,46 +0,09 145,00 
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Грантовая поддержка 
начинающих (предо-
ставление безвозмезд-
ной субсидии начи-
нающему предприни-
мателю в размере до 
300 тыс. руб.) 

2,04 11,45 2,12 10,19 1,12 5,65 –0,92 54,90 

Создание микрофи-
нансовых организа-
ций, предоставляю-
щих микрозаймы по 
ставке, не превыша-
ющей 10% годовых

2,06 11,57 2,09 10,05 2,25 11,35 +0,19 109,22 

Создание гарантий-
ных фондов, предо-
ставляющих поручи-
тельства предприни-
мателям по кредитам 
в случае нехватки 
собственного залого-
вого обеспечения – до 
70% от суммы кредита

3,42 19,20 3,19 15,34 2,08 10,49 –1,34 60,82 

Развитие молодежного 
предпринимательства, 
в том числе создание 
центров молодежного 
инновационного твор-
чества (предоставление 
субсидий на создание 
центров в размере до 7 
млн руб. на одного 
получателя) 

0,41 2,30 0,65 3,13 0,37 1,87 –0,04 90,24 

Поддержка муници-
пальных программ, в 
том числе поддержка 
монопрофильных му-
ниципальных образо-
ваний (моногорода) 
(основные меры – 
гранты, лизинг, микро-
финансирование и 
обучение) 

2,26 12,69 2,36 11,35 2,24 11,30 –0,02 99,12 

Развитие системы под-
готовки, переподготов-
ки и повышения ква-
лификации кадров для 
сферы малого пред-
принимательства 
(предоставление сер-
тификатов на обучение, 
компенсация затрат по 
подготовке, переподго-
товке персонала и ор-
ганизация обучающих 
мероприятий по раз-
личным вопросам ве-
дения бизнеса) 

0,29 1,63 0,45 2,16 0,27 1,36 -0,02 93,10 

Иное (мероприятия по 
энергоэффективности, 
технологическому 
присоединению, кон-
сультации, народно- 
художественные про-
мыслы, поддержка 
социального предпри-
нимательства, созда-
ние частных детских 
садов) 

1,38 7,75 1,13 5,43 2,42 12,21 +1,04 175,36 
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Создание и развитие 
инфраструктуры под-
держки субъектов 
малого предпринима-
тельства: 
бизнес-инкубаторы – 
от 900 кв. м, льготная 
аренда; 
промышленные парки – 
от 20 тыс. кв. м техно-
парки – от 5 тыс. кв. м 

1,85 10,39 1,80 8,65 1,79 9,03 –0,06 96,76 

 Всего 17,81 100,00 20,80 100,00 19,82 100,0 +2,01 111,29 
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В основе финансовой деятельности коммерческих предприятий лежит постоянный кругообо-
рот денежных средств, авансированных для производства и сбыта продукции. В каждом хозяй-
ственном цикле эти средства должны возобновляться, то есть с прибылью возвращаться пред-
приятию. Дебиторская задолженность является одним из основных источником формирования 
финансовых потоков платежей. Кредиторская задолженность как долговое обязательство органи-
зации всегда содержит суммы потенциальных выплат, нуждающихся в бухгалтерском наблюде-
нии и контроле. От состояния расчетов с разными дебиторами и кредиторами во многом зависит 
платежеспособность организации, ее финансовое положение и инвестиционная привлекатель-
ность [3, с. 145]. 

Широко распространено изучение дебиторской и кредиторской задолженности, однако, на 
наш взгляд, недостаточно внимания уделяется расчетам с разными дебиторами и кредиторами. 
Между тем из всех счетов, применяемых в нашем современном учете, этот счет один из часто 
используемых счетов учета. 

Изучив бухгалтерский учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами на примере не-
скольких сельскохозяйственных предприятий Республики Башкортостан мы пришли к выводу, 
что наиболее чаще встречаются следующие ошибки в учете: 

 применение устаревшей учетной политики; 
 в Приложении к договору об аренде земель не хватает подписей пайщиков; 
 определение конечного сальдо по счету 76 «Учет расчетов с разными дебиторами и креди-

торами» только по кредитовому обороту; 
 в рабочем плане счетов присутствуют неиспользуемые счета учета, которые загромождают 

учет, например, расчеты с квартиросъемщиками, расчеты по депонированной заработной плате. 
Однако термин «депонированная заработная плата» неактуален в современном бухгалтерском 

учете в связи с переходом на безналичную форму оплаты труда. 
Первичные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в 

альбомах унифицированных форм первичной учетной документации или отраслевых инструк-
тивных нормативных документах, утвержденных в установленном порядке (Постановление Гос-
комстата РФ от 29.09.1997 г. №68 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету сельскохозяйственной продукции и сырья», Приказ Минсельхоза РФ от 
16.05.2003 г. №750 «Об утверждении специализированных форм первичной учетной документа-
ции»), а также первичные документы могут быть разработаны самой организацией [4, с.234]. 

Мы предлагаем следующие мероприятия по улучшению учета расчетов с разными дебитора-
ми и кредиторами: 

 проведение инвентаризации финансовых обязательств и активов; 
 проведение аудита; 
 наладить на предприятиях службу внутреннего контроля; 
 обязательно заполнять все реквизиты в первичных документах; 
 составление графика документооборота расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 
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Рациональная организация контроля над состоянием расчетов способствует укреплению до-
говорной и расчетной дисциплины, выполнению обязательств по поставкам продукции в задан-
ном ассортименте и качестве, повышению ответственности за соблюдение платежной дисципли-
ны, сокращению дебиторской и кредиторской задолженности, ускорению оборачиваемости обо-
ротных средств и, следовательно, улучшению финансового состояния предприятия. 
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ПРОЕКТЫ ИННОВАЦИЙ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ НА ПРИМЕРЕ АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА «ВОДОКАНАЛ» 
Аннотация: статья посвящена проектам нововведений на предприятии АО «Водоканал» 

г. Якутска, которые оптимизируют процесс управления. Рассмотрены три проекта инноваций. 
Сделан анализ оценок показателей конкурентоспособности предприятия. 

Ключевые слова: служба менеджмента качества, организационная структура управления, 
организационная стратегическая информационная система, оптимизация труда, «матрица 
нововведения», индекс нововведения, показатель конкурентоспособности предприятия. 

Государственное унитарное предприятие «Водоконал» г. Якутска основано в 1941 году. 
29.09.39 года было принято Постановление ОК ВКП (б) о строительстве горводопровода в 
г. Якутске по обеспечению города хозяйственной питьевой водой, а также для противопожарных 
нужд. В отличие от «Водоканалов» других городов работа в условиях Крайнего Севера более 
сложна и трудоемка. 

АО «Водоканал» осуществляет водоотведение, реализацию потребителям услуг водопровода 
и канализации, очистку сточных вод, установку и эксплуатацию узлов учета потребляемой воды 
и сбрасываемых сточных вод, учет потребляемой населением и организациями воды и сточных 
вод. 

Предлагаемые инновации для совершенствования управления в АО «Водоканал»: 
1. Актуализация системы менеджмента качества (СМК) АО «Водоканал» с преобразовани-

ем организационной структуры предприятия. 
На АО «Водоканал» в рамках совершенствования процесса управления качеством на пред-

приятии необходимо перестроить организационную структуру с выделением службы контроля 
качества. 

Анализ требований ГОСТов, учет реалий, существующих на предприятиях, позволяют подой-
ти к вопросу по созданию СК, определению ее функциональных обязанностей, места службы в 
деятельности предприятия по обеспечению качества выпускаемой продукции и оказываемых 
услуг таким образом, чтобы выполнялись положения ГОСТов, учитывались специфические осо-
бенности предприятия, а также была снята основная часть проблем организационного характера. 

Организация деятельности по обеспечению результативного функционирования СМК должна 
учитывать также следующие требования нормативной документации: 

ГОСТ РВ 15.002 пункт 4.1.3 СМК должна охватывать деятельность всех подразделений и 
служб организации. В положениях о подразделениях и службах, и должностных инструкциях 
сотрудников должны быть установлены полномочия и ответственность в области качества. 

ГОСТ РВ 15.002 пункт 5.5.3.2 в организации необходимо предусматривать: 
 сбор на всех стадиях разработки, производства и эксплуатации продукции данных о каче-

стве, результативности проводимых мероприятий и СМК; 
 определение исполнителей, подразделений и служб, ответственных за сбор, анализ, распре-

деление информации, и их функциональных обязанностей; 
 установление стабильных информационных связей между источниками и потребителями 

информации; 
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 создание информационных массивов нормативных и справочных данных, правил их ис-
пользования, хранения и внесения изменений. 

Исходя из основной предпосылки действующих систем управления качеством предприятий, 
обеспечение качества разрабатываемых и выпускаемых изделий является общим делом всех под-
разделений, служб и исполнителей в соответствии с «организационной структурой СМК», при-
веденной в руководстве по качеству, объединяет все подразделения предприятия с разделением 
их функциональных обязанностей по конкретным направлениям деятельности. 

В связи с тем, что все подразделения АО «ВОДОКАНАЛ» отвечают за создание продукции 
(оказание услуг) высокого технического уровня и качества, в «Положениях о подразделениях 
(службах)», действующих на предприятии, должны быть отражены функциональные обязанно-
сти каждого подразделения в области качества. 

В данном варианте Служба качества (СК) предприятия, приведенная в организационно-
функциональной структуре СК (рисунок 1), представляет собой чисто условную структурную 
единицу, т.к. объединяет подразделения предприятия, комиссии по качеству и исполнителей из 
разных структурных подразделений. Это необходимо для обеспечения выполнения задач, стоя-
щих перед СК и обусловлено спецификой деятельности предприятия. Подведение итогов дея-
тельности по качеству, совершенствование СМК в целом, ее элементов и процессов осуществля-
ется на совещаниях по качеству предприятия. Принимаемые решения оформляются в виде про-
токолов, технических решений или мероприятий  

Решение оперативных вопросов по обеспечению качества изделий, анализу отказов изделий 
возлагается на ПДКК и комиссии, периодически созываемые, которые создаются на предприятии 
при необходимости.  

Комиссии по внутренним проверкам СМК, состоящие из специалистов предприятия, про-
шедших курсы подготовки экспертов по внутренним проверкам СМК предприятия, осуществля-
ют проверки по всем направлениям деятельности СМК при подготовке к сертификации СМК 
предприятия и в рамках плановых внутренних аудитов.  

 

 

 

Рис. 1. Организационная структура системы качества (СК) АО «ВОДОКАНАЛ» [5] 
 

Ответственные по качеству являются полномочными представителями СК в подразделениях, 
осуществляют наряду с руководителями подразделений проведение политики предприятия в об-
ласти качества, подготовку и проведение «Часов качества» подразделений, а также подготовку 
информации о качестве работы отдельных исполнителей и подразделений в целом. Ответствен-
ных по качеству назначает начальник подразделения по согласованию с СК [5]. 

СК предприятия реализует свою деятельность на основе постоянной информационной связи 
со всеми подразделениями предприятия. Подготовка распорядительных, рекомендательных, ме-
тодических, справочных и других типов документов по качеству осуществляется в том числе и 
на основе информации, поступающей от подразделений предприятия.  

Таким образом, внедрение обновленной системы менеджмента качества в АО «Водоканал» 
может быть эффективным только при условии адекватного применения вычислительной техники 
для анализа всей информации, касающейся деятельности организации. 

Дальнейшее развитие СМК на предприятии достигается за счёт решения следующих задач: 
1. Расширение перечня показателей качества процессов для проведения мониторинга. 
2. Актуализация действующей документации СМК в соответствии с проводимыми мероприя-

тиями по реструктуризации предприятия. 
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3. Использование постоянно пополняемой базы данных по качеству поставляемых предприя-
тию товаров и услуг для проведения более эффективного выбора поставщиков.  

2. Создание единой стратегической информационной системы предприятия (ОСИС) для оп-
тимизации работы системы управления компании. 

На основании ежегодного опроса членов Совета директоров была проведена оценка деятель-
ности Совета директоров и были выявлены вопросы, требующие бóльшего внимания: 

 взаимодействие с акционерами и инвесторами; 
 мониторинг внедрения инноваций; 
 оценка деятельности исполнительных органов. 
Для решения данных проблем рекомендуется создать единую стратегическую информацион-

ную систему АО «Водоканал» [1]. 
Стратегическая информационная система (ОСИС) в АО «Водоканал» будет выполнять сле-

дующие функции [2]: 
 создание единого информационного пространства требуемой структуры для хранения мар-

кетинговых данных, поступающих из внутренних учетных систем и разнообразных внешних ис-
точников; 

 проведение аналитических исследований на больших объемах данных, включая прогнози-
рование; 

 подготовка выходных документов - справок, аналитических отчетов - по любым объектам 
информационной системы (заказчикам, конкурентам, проектам и т.д.) в требуемой форме; 

 управление контактами и ведение информации о сделках. 
3. Оптимизация кадровой политики, включая перестройку системы оплаты труда с учетом 

участи в инновационных процессах всех сотрудников. 
Для поощрения инновационного развития персонала предприятия предлагается изменить си-

стему оплаты труда и премирования сотрудников на более гибкую, при которой размер оплаты 
труда будет более зависим от результатов деятельности конкретного сотрудника и предприятия в 
целом. Для этого следует отказаться от имеющейся формы оплаты труда – повременно-
премиальной для всех сотрудников. Должностной оклад поддерживается в диапазоне сложив-
шихся на рынке труда уровней окладов работников данной сферы и является основной формой 
оплаты труда. Размер оклада определяется директором организации. 

Для усиления заинтересованности сотрудников в результативности инновационной работы 
можно предложить следующую систему оплаты и премирования: 

 основная часть: 50% от действующей ставки заработной платы по должности; 
 надбавка за выработку: 40% от действующей ставки при выполнении определенного норма-

тива. Если показатель увеличивается по сравнению с нормативным на 10%, то надбавки за выра-
ботку с 40% повышаются до 50%, если 15%, то до55% и т.д. Если норматив не выполняется, то 
надбавка за выработку понижается на 5%;  

 надбавка за выслугу лет: 5% после 3 лет работы в фирме, затем по 1% за каждый последу-
ющий год; 

 коллективная премия: 15% от действующей ставки наиболее результативному работнику за месяц; 
 премия из фонда директора: 10% от ставки, выплачивается по усмотрению директора, как 

отдельным сотрудникам, так и коллективу в целом при достижении максимальных результатов 
деятельности. Такая премия может выплачиваться нерегулярно, и при ее расчете необходимо не 
просто назвать фамилии и суммы, а обязательно пояснять – за какие заслуги, результаты и т.д. 
была начислена именно эта премия. 

Таким образом, увеличение общего фонда оплаты труда составит порядка 10% от достигнуто-
го уровня, так как обязательные выплаты составляют (50%+40%)= 90% от базовой ставки, а 
остальные выплаты (5+15+10)= 30% выплачиваются не всем сотрудникам, а только отвечающим 
вышеуказанным критериям, поэтому указанные суммы будут составлять не 30%, а ориентиро-
вочно 15% от общего ФОТ. При этом предприятие получает эффективную систему оплаты труда, 
стимулирующую сотрудников к повышению качества выполняемых работ, привлечению и мак-
симальному удовлетворению ожиданий потребителей, и как следствие – получению прибыли и 
росту эффективности функционирования предприятия в целом. 

Выбор инновации для внедрения осуществляется по следующему алгоритму: 
1. Формирование списка показателей конкурентоспособности и формирование индексов 

оценки. 
Таблица 1 

Формирование оценок показателей конкурентоспособности предприятия 
 

Показатели конкурентоспособности предприятия Пi ki xi 
Качество продукции 5 1,5 0,1918
Стоимость продукции 4 1,2 0,1228
Привлекательность для потребителей 5 1,5 0,1918
Уникальность продукции и комплекса услуг 5 1,2 0,1535
Соотношение цены и качества 4 1 0,1023
Лояльность потребителей 4 1,2 0,1228
Расширение рынка 4 1,2 0,1228
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2. Формирование «Матрицы нововведений» [3, с. 218]. 
Таблица 2 

Формирование и заполнение «Матрицы нововведений» 
 

 
Показатели 
конкурентоспособности 

xi 
Нововведения 

1. СМК 2. ОСИС 3. ОТ 

Качество продукции 0,21 3 9 3 
Стоимость продукции 0,08 3 3 3 
Привлекательность для потребителей 0,14 3 9 9 
Уникальность продукции и комплекса услуг 0,14 3 3 3 
Соотношение цены и качества 0,21 3 3 3 
Лояльность потребителей 0,14 9 9 9 
Расширение рынка 0,08 9 9 3 

 

3. Расчет условного и безусловного индекса нововведений [3, с. 250]. 
Таблица 3 

Расчет условного индекса нововведений, % 
 

 
Показатели 
конкурентоспособности 

Нововведения

1. СМК 2. ОСИС 3. ОТ 

Качество продукции 3,55 10,65 3,55 
Стоимость продукции 2,27 2,27 2,27 
Привлекательность для потребителей 3,55 10,65 10,65 
Уникальность продукции и комплекса услуг 2,84 2,84 2,84 
Соотношение цены и качества 1,89 1,89 1,89 
Лояльность потребителей 6,82 6,82 6,82 
Расширение рынка 6,82 6,82 2,27 
Еу 27,75 41,95 30,31 

 

По значению данного показателя, наибольшее повышение конкурентоспособности показыва-
ет внедрение инновации 2 – создание ОСИС, что повышает конкурентоспособность предприятия 
на 41,95%. 

Рассчитаем безусловный индекс по каждой инновации: 
1. СМК Еб=4,4619/9=0,496 
2. ОСИС Еб=6,7462/9=0,750 
3. ОТ Еб=4,8731/9=0,541 
Таким образом, нововведения 1 и 3 относятся к улучшающим, нововведение 2 – создание 

ОСИС – к базисным. 
Следовательно, и по условному, и по безусловному индексу наиболее приемлемой и значи-

мой для АО «Водоканал» является разработка и внедрение ОСИС. 
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Процесс инвестирования играет важную роль в экономике любой страны. Проблема, связан-

ная с эффективным осуществлением инвестирования, заслуживает серьезного внимания, особен-
но в настоящее время, когда происходит укрупнения субъектов рыночных отношений и передела 
собственности. Инвестирование в значительной степени определяет экономический рост госу-
дарства, занятость населения и составляет существенный элемент базы, на которой основывается 
экономическое развитие общества. 

Инвестиционная деятельность представляет собой один из наиболее важных аспектов функ-
ционирования любой коммерческой организации. Стратегической задачей отечественного произ-
водства стал поиск механизма, способного осуществить переход предприятий к инновационному 
развитию и обусловить тем самым появление конкурентоспособных структур. Инвестирование 
как раз может быть таким механизмом – при условии его грамотного применения [1]. 

Понятие инвестиций в мировой экономике известно давно. Это вложение средств, имущества 
и других активов с целью извлечения прибыли. Когда речь идет об инвестициях вообще, обычно 
подразумевают капиталообразующие инфляции инвестиции (инвестиции в реальный капитал). 
Чтобы разобраться в эффективности вложения средств в долгосрочные проекты, необходимо 
проанализировать такой фактор, как инфляция и ее влияние на инвистиционное решение. 

Инфляция – наиболее острая проблема современного развития экономики. Анализ влияния 
инфляции может быть произведен для двух вариантов: 

1. Темп инфляции различный по отдельным составляющим ресурсов (входных и выходных). 
2. Темп инфляции одинаковый для различных составляющих затрат и издержек. 
Важно отметить, что произвести состоятельный прогноз различных темпов инфляции для 

различных типов ресурсов представляется чрезвычайно трудной и практически неосуществимой 
задачей. 

При принятии долгосрочных инвестиционных решений необходимо учитывать влияние ин-
фляции, иначе это может негативно отразиться на конечных результатах и привести к непра-
вильным выводам о целесообразности принятия долгосрочных инвестиционных проектов. Ин-
фляция отрицательно влияет на финансовые результаты предприятия, которые ориентированы на 
внутренний спрос на рынке. 

Учитывая динамику изменения уровней инфляции, необходимо рассчитывать среднюю став-
ку по инфляции с использованием формулы средней геометрической: 

Iс = [(1 + I1) х (1 + I2) х...х (1 + Iк)]1/К – 1, 
где I1, I2, ..., 1к – соответственно ставка инфляции в первый, второй, к-й год реализации инве-

стиционного проекта; 
К – расчетный период проекта [3]. 
Норма отдачи от инвестиций должна быть такой, чтобы прогнозируемый чистый доход от ин-

вестиций не был отрицательным. Для определения эффективности инвестиций и оценки инве-
стиционных проектов применяются различные методы, основанные на дисконтировании денеж-
ных потоков. В состав таких методов включаются: 

 метод расчета чистой текущей стоимости проекта (NPV); 
 метод определения срока окупаемости инвестиций (РР); 
 метод определения внутренней нормы доходности инвестиционного проекта (IRR); 
 метод расчета индекса рентабельности (PI); 
 метод определения коэффициента эффективности инвестиций (ARR) [2]. 
Таким образом, при анализе инвестиционных проектов необходимо учитывать инфляцион-

ную ставку за каждый анализируемый период инвестирования, как и за весь срок реализации 
проекта. Особое внимание следует уделять динамике изменения цен на основные ресурсы (сырье 
и материалы, оборудование, и т.д.), процентные ставки по депозитам и кредитам, уровню доход-
ности инвестиций. 
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Работа продолжает исследования [1–5] по оценке баланса производства и потребления энер-
гетической топливной щепы в Республике Карелия. Показатели ниже даны в плотных кубиче-
ских метрах. 

Ресурсы щепы по республике по итогам 2012 года в целом составляли 522,9 тыс. м3. 
В этом объеме 391,2 тыс. м3 – технологическая щепа для производства целлюлозы и древес-

ной массы (это связано с существенной востребованностью в технологической щепе крупных 
целлюлозно-бумажных предприятий региона). 

Еще 131,7 тыс. м3 – энергетическая топливная щепа, которая производится малыми и средни-
ми предприятиями для нужд предприятий жилищно-коммунального хозяйства республики. 

В Костомукшском городском округе согласно статистике производством щепы (в основном 
технологической) в 2012 г. занимались: общество с ограниченной ответственностью «Сведвуд 
Карелия», которое производило порядка 50 тыс. м3 технологической щепы в год, которая по-
ставляется на открытое акционерное общество «Сегежский ЦБК», а также на экспорт, энерге-
тическая использовалась предприятием для собственных нужд – для котельной предприятия. 
Общество с ограниченной ответственностью «АПЛ-СОВ» производило порядка 25 тыс. м3 тех-
нологической и топливной щепы в год, поставляя ее на экспорт и для нужд жилищно-
коммунального хозяйства. 

Потенциальными поставщиками щепы в анализируемом районе могут быть предприятия, 
имеющие мощности по лесопилению: общество с ограниченной ответственностью «Костомукш-
ская строительная компания», арендующее лесные участки в Лоухском районе годовым объемом 
лесопользования 25 тыс. м3; общество с ограниченной ответственностью «НПО «ФинТек», арен-
дующее лесные участки на территории  Костомукшского городского округа и в Калевальском 
районе общим годовым объемом лесопользования 66,9 тыс. м3; общество с ограниченной ответ-
ственностью «Кометэк», арендующее лесные участки на территории Костомукшского городско-
го округа общим годовым объемом лесопользования 9,7 тыс. м3. 

Большой объем щепы производится также в следующих районах республики: Питкяранском 
(общество с ограниченной ответственностью «Сетлес, закрытое акционерное общество «Ладож-
ский ЛЗ») – порядка 60 тыс. м3, в основном поставляется на предприятия ЦБК и на экспорт; При-
онежском (общество с ограниченной ответственностью «Промлес») – порядка 30 тыс. м3, в ос-
новном поставляется на предприятия ЦБК и используется для собственных нужд; Сегежском 
(общество с ограниченной ответственностью «ЛДК Сегежский») – 60 тыс. м3 поставляется на 
предприятия ЦБК (открытое акционерное общество «Сегежский ЦБК) и используется для соб-
ственных нужд; Сортавальский район (закрытое акционерное общество «Карлис Пром») – по-
рядка 50 тыс. м3 поставляется на экспорт; Петрозаводском городском округе (закрытое акцио-
нерное общество «Соломенский лесозавод») – порядка 100 тыс. м3 поставляется на предприятия 
ЦБК и для нужд котельных ЖКХ. 

Остальной объем щепы по Республике Карелия производится средними и малыми предприя-
тиями, которые занимаются лесопилением или производством в основном топливной щепы на 
щепорубительных машинах, которая поставляется на предприятия жилищно-коммунального хо-
зяйства для нужд котельных республики. 

Свободные ресурсы щепы для нужд инвестиционного проекта по строительству котельной в 
городе Костомукша отсутствуют. Разработчикам инвестиционного проекта рекомендовано оце-
нить: возможность приобретения щепорубительной машины; возможность заключения догово-
ров на поставку древесного сырья с конкретными арендаторами лесных участков. 
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Как известно, систематическое получение прибыли является важнейшей целью любого пред-
приятия. В связи с этим, максимизацию прибыли можно назвать главной проблемой предприни-
мательской деятельности. Для решения этой проблемы необходимо разработать стратегию, 
направленную на планомерный рост прибыли и минимизацию затрат. 

Большое значение при создании такой стратегии имеет анализ ликвидности и финансовой 
устойчивости. Если в результате проведенного анализа будут сделаны выводы о финансовой 
устойчивости предприятия, а также о ликвидности его активов, то предприятие будет иметь ряд 
преимуществ перед конкурентами, представляющими тот же профиль. К таким преимуществам 
можно отнести: 

 инвестиционную привлекательность; 
 высокую кредитоспособность, позволяющую беспрепятственно получать кредиты и займы; 
 возможность выбора лучших поставщиков, квалифицированных специалистов. 
Но, чтобы полученные результаты оценки и анализа были максимально точными, при расчё-

тах необходимо учитывать вид деятельности, отрасль, к которой относится анализируемая орга-
низация, масштабы и особенности бизнеса. Также следует опираться на экономическую логику 
показателей. 

Рассмотрим подробнее, что же представляет собой такое понятие, как ликвидность: это спо-
собность организации оплачивать обязательства своевременно и в полной мере. Самыми распро-
страненными нормативами являются коэффициент текущей ликвидности и объём чистого обо-
ротного капитала. 

Перейдем к рассмотрению чистого оборотного капитала (далее ЧОК). Данный показатель 
представляет собой разность между оборотными активами и краткосрочными обязательствами. 
Он играет важную роль в поддержании финансовой устойчивости организации. Если величина 
ЧОК положительная, то предприятие является платежеспособным. Кроме того, в таком случае 
возможно расширение деятельности с помощью внутренних резервов. Если же величина ЧОК – 
отрицательная, то можно сделать вывод о неспособности предприятия оплатить все краткосроч-
ные долги вовремя. Происходит это по причине того, что все оборотные средства и часть вне-
оборотных – профинансированы за счёт заемного капитала. 

При определении достаточной величины ЧОК следует помнить, что наименее ликвидные ак-
тивы должны быть профинансированы за счёт собственных средств. В связи с этим, оптималь-
ный объём ЧОК будет исчисляться как сумма запасов сырья и материалов и незавершенного 
производства. 

Сравнив фактический размер ЧОК с достаточным уровнем можно определить, хватает ли 
компании собственных средств для финансирования оборотного капитала или нет [2]. Для полу-
чения наиболее точных результатов, по мере развития предприятия следует регулярно рассчиты-
вать достаточную величину ЧОК, сравнивать её с фактическим значением, так как структура ба-
ланса предприятия может меняться. 

Наиболее распространенной проблемой предприятий является отрицательное значение ЧОК 
или недостаточный его объём. Причинами появления отрицательного значения ЧОК могут быть: 

 получение отрицательного результата от основной деятельности предприятия; 
 затраты на инвестиции, которые превышают собственные финансовые средства; 
 финансирование инвестиционных вложений за счёт краткосрочных кредитов; 
 увеличение безнадежной дебиторской задолженности; 
 выплата дивидендов при отсутствии соответствующей прибыли; 
 нехватка средств, используемых для погашения долгосрочных кредитов. 
Чтобы создать условия для увеличения ЧОК следует: 
 обеспечить рост прибыли от основной деятельности; 
 покрывать инвестиционные затраты с помощью долгосрочных кредитов; 
 совершать инвестиционные вложения в пределах получаемой прибыли и привлекаемых 

долгосрочных кредитов, учитывая значение ЧОК предыдущего периода; 
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 оптимизировать объём наименее ликвидных оборотных активов (запасов и незавершенного 
производства) [2]. 

Перейдем к рассмотрению коэффициента текущей ликвидности. Он позволяет оценить крат-
косрочную платежеспособность анализируемой организации. Рассчитывается как отношение 
оборотных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальным считается значение в преде-
лах 1,5–2,5 в зависимости от отрасли экономики, к которой принадлежит конкретная организа-
ция. Значение коэффициента ниже единицы свидетельствует о неспособности производить ста-
бильную оплату текущих счетов. Значение более трёх – говорит о нерациональной структуре 
капитала [3]. Однако чтобы определить приемлемый норматив, следует ориентироваться на ин-
дивидуальные расчёты. 

Рассмотрим алгоритм расчёта приемлемого значения коэффициента текущей ликвидности: 
Во-первых, необходимо найти наименее ликвидную часть оборотных активов. Она будет со-

ответствовать достаточному объёму ЧОК: 
 

 

 

Во-вторых, следует рассчитать допустимую величину краткосрочных обязательств, с помо-
щью которых должны быть профинансированы ликвидные оборотные активы: 

 

 
 

В-третьих, нужно установить достаточный коэффициент текущей ликвидности, используя 
формулу: 

 

 

 

Вывод о достаточности или недостаточности уровня общей ликвидности предприятия делает-
ся на основе сравнения достаточного коэффициента текущей ликвидности с фактическим его 
значением [3]. 

Так как природа у коэффициента текущей ликвидности и ЧОК едина, то причины снижения 
их величин схожи. 

Следует помнить, что: 
 увеличение объёма собственного капитала сводится к росту прибыльности деятельности, а 

также части прибыли, остающейся в распоряжении предприятия; 
 повышение коэффициента ликвидности связано с увеличением заемных средств, в особен-

ности краткосрочных кредитов, поэтому необходимо контролировать их объём; 
 предприятию необходимо производить расчёты по краткосрочным обязательствам в крат-

косрочной перспективе. 
Чтобы обеспечить финансовую устойчивость предприятия, следует определить степень его 

финансовой независимости от кредиторов, а также способность погашать долгосрочные обяза-
тельства. 

Рассмотрим коэффициент финансовой независимости или общей платежеспособности. Он 
исчисляется как отношение собственного капитала к валюте баланса. Объём собственного капи-
тала должен составлять не менее 50%. В том случае, если кредиторы одновременно потребуют 
произвести расчёт по обязательствам, предприятие сможет это сделать, реализовав свои активы. 
Следовательно, нормативное значение данного коэффициента ≥0,5. 

Рассмотрим алгоритм определения достаточного коэффициента финансовой независимости. 
Он схож с алгоритмом расчёта достаточного коэффициента ликвидности, но учитывает все акти-
вы предприятия, а не только оборотные. 

В первую очередь, необходимо определить объём собственного капитала, за счёт которого 
должны быть профинансированы внеоборотные активы, а также наименее ликвидные оборотные 
активы (запасы сырья и незавершенное производство): 

 

 

 

Затем, следует установить значение достаточного коэффициента финансовой независимости, 
равного отношению необходимой величины собственного капитала к валюте баланса: 

 

 
 

Вывод о достаточном или недостаточном уровне финансовой устойчивости предприятия де-
лается на основе сравнения достаточного коэффициента финансовой независимости с его факти-
ческим значением [3]. 

Потеря устойчивого финансового положения и снижение потенциальной финансовой незави-
симости – распространенные проблемы, возникающие в процессе деятельности предприятий. При 
наличии таких проблем, следует выделить причины их возникновения. К ним можно отнести: 
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 уменьшение объёма собственного капитала вследствие понесенных убытков; 
 увеличение активов, превышающее размер полученной прибыли, что приводит к привлече-

нию заемного капитала [1]. 
Таким образом, основная цель проведения финансового анализа – получение (на основе рас-

чёта коэффициентов) и правильное использование информации, играющей важную роль в при-
нятии управленческих решений, при оперативном и стратегическом планировании деятельности 
предприятия. 

Ликвидность и финансовая устойчивость предприятия являются важнейшими характеристи-
ками его финансовой деятельности. Финансовая устойчивость – это стабильность деятельности 
предприятия в долгосрочной перспективе. При разумном учете факторов ликвидности и финан-
совой устойчивости в управленческом процессе, повышаются уровни платежеспособности и фи-
нансовой независимости предприятия. 
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Аннотация: в статье конкретизируются экономические, социальные, административные 
факторы, оказывающие влияние на рынок жилой недвижимости в современных условиях; выде-
лены основные факторы, негативно влияющие на рынок недвижимости; представлена позиция 
проведения анализа рынка недвижимости в совокупности с рыночными показателями по нему; 
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доступности строящегося жилья и инвестиционного потенциала. 
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Удовлетворение потребностей в жилище, улучшение жилищных условий населения является 
важнейшим элементом социальной политики, оказывающим влияние на демографическое и эко-
номическое развитие общества, состояние здоровья населения. Выбор конкретных целей, разра-
ботка механизма жилищной политики и контроль над ее реализацией невозможны без наличия 
информации, характеризующей фактическое положение и тенденции на рынке жилой недвижи-
мости. 

Рынок недвижимости является рынком несовершенной конкуренции и обусловлен особенно-
стями: уникальностью объекта; низкой ликвидностью; сложностью юридических прав; условия-
ми финансирования. За последние годы рынок недвижимости повысил свою активность с помо-
щью действия компаний, специализирующихся на операциях с недвижимостью, финансовых 
организаций и правительственных агентств, оценщиков, юристов. 

На функционирование рынка недвижимости влияют многочисленные факторы: экономиче-
ские, социальные, административные, окружающая среда. 

К экономическим факторам, влияющим на функционирование рынка недвижимости можно 
отнести уровень и динамика доходов физических и юридических лиц; дифференциация доходов 
потенциальных покупателей; состояние предпринимательской активности; возможность привле-
чения заемных средств; цены на рынке недвижимости; стоимость строительства; цены и тарифы 
на коммунальные услуги; уровень арендной платы; налогообложение и др. 1. 

Среди социальных факторов, влияющих на функционирование рынка недвижимости необхо-
димо выделить: тенденции изменения численности населения; возрастной состав населения; уро-
вень культуры; социальный статус. 

Административными факторами, обуславливающие изменения на рынке недвижимости отно-
сятся различного рода ограничения; контроль; условия получения прав на строительство недви-
жимости; правовые условия совершения сделок (регистрация, сроки и др.) 

Состояние социальной инфраструктуры, транспортные условия, экология и местонахождение 
недвижимости определяют группу таких факторов воздействия на рынок недвижимости как 
окружающая среда. 
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Немаловажным фактором воздействия на состояние рынка недвижимости является физиче-
ское качество самой недвижимости. 

Рынок недвижимости, как и любой иной, чутко реагирует на изменения, происходящие в 
стране. В условиях смены социально-экономической формации и обвального падения производ-
ства, вложения в офисные и жилые помещения были одним из наиболее действенных способов 
защиты капитала от инфляции. Можно выделить следующие основные факторы, негативно вли-
яющие на рынок недвижимости: политическую и финансовую нестабильность; политика власти 
на первичном рынке; криминогенную обстановку на рынке; несовершенство законодательства. 

Важнейшим фактором рынка жилья является состояние жилищных условий населения, кото-
рое характеризуется такими показателями, как объем жилищного фонда, его движение, капи-
тальный ремонт и реконструкция, благоустройство жилищного фонда и обеспеченность населе-
ния жильем. Но рынок должен анализироваться только в совокупности с рыночными показате-
лями по нему. Такая система показателей позволяет определить направления повышения эффек-
тивности управления системой рынка жилой недвижимости в регионах, а также способствуют 
разработке научных основ оптимизации эффективности управления процессом развития жилищ-
ного строительства как сложной макросистемой в условиях региона. 

На рынке жилой недвижимости чаще всего существует несбалансированность спроса и пред-
ложения. Предложения недвижимости, из-за длительного строительного цикла, не успевают за 
изменяющимся в короткие сроки спросом. В результате затруднено саморегулирование рынка 
жилой недвижимости с помощью механизма цен. Для того чтобы прийти к сбалансированным 
показателям спроса и предложения необходимо определить, к каким соотношениям нужно стре-
миться и на их основе рассчитывать количественные показатели и разрабатывать программы, 
которые позволят достигнуть поставленных задач. 

Цены на недвижимость в любой стране, в том числе и в России, определяются соотношением 
платежеспособного спроса на квартиры и коммерческие помещения, и их предложения на рынке 
недвижимости. Для построения достоверного прогноза цен на недвижимость необходимо обла-
дать достаточной и достоверной информацией о рынке. Прогноз цен, как главного индикатора 
рынка жилой недвижимости строится с учетом таких факторов, как ввод в действие жилья (ха-
рактеризует предложение жилья), кредиты, предоставленные юридическим и физическим лицам 
и среднедушевые доходы (характеризует платежеспособность населения). 

Статистические данные последних лет позволили выявить, что тенденция развития цен на 
рынке вторичного жилья Российской Федерации носит скачкообразный характер по всем видам 
продаваемого жилья. 

С целью выявления регионов, в которых ситуация с точки зрения доступности строящегося 
жилья и инвестиционного потенциала складывается наилучшим образом, был проведен анализ 
по таким показателям, как: 

 среднедушевой денежный доход; 
 средняя площадь жилища на одного жителя; 
 средняя цена за квадратный метр. 
В результате классификации удалось установить, что Саратовская область попадает в группу 

регионов Российской Федерации с умеренным инвестиционным потенциалом по показателям 
инвестиционной привлекательности жилой недвижимости, а это значит, что в области развит 
рынок жилой недвижимости и в регион наиболее вероятны инвестиционные вливания. 

В целом по Саратовской области за этот период было введено 5,9 млн. квадратных метров 
жилья 2. За последние 5 лет в Балаковском муниципальном районе было введено в эксплуата-
цию около 362 тыс. квадратных метров жилья. Общая площадь жилищного фонда Балаковского 
муниципального района по состоянию на 1 января 2015 года составила 4 750 тыс. кв. м, в том 
числе муниципального – 642 тыс. кв. м. Из общего объёма жилищного фонда 88,4% составляет 
городской жилищный фонд, 11,6% – в сельской местности 3. 

В среднем на одного жителя Балаковского муниципального района приходиться 21,7 м2 об-
щей площади на 1 января 2015 года против 21,4 м2 на 1 января 2014 года [3]. В настоящее время 
фактическая обеспеченность жильем жителей Российской Федерации значительно меньше, чем в 
большинстве развитых стран. Так, в большинстве индустриальных стран минимальный уровень 
обеспеченности жильем составляет 40–50 кв. м общей площади на одного жителя, а в среднем по 
Российской Федерации – 18,9 кв. м. 

За последние годы изменилась структура жилищного фонда Балаковского муниципального 
района по формам собственности: увеличилась доля жилья, находящегося в частной собственно-
сти граждан (82,3). Однако, в целом состояние жилищного фонда продолжает ухудшаться, о чем 
свидетельствует постоянный рост потребности в капитальном ремонте многоквартирных домов в 
Балаковском муниципальном районе. Аварийные и ветхие строения составляют 2,2% всего жи-
лищного фонда. 

Таким образом, рынок недвижимости подвержен многим внешним влияниям, таким как: из-
менение общей социально-экономической ситуации и региональной экономической конъюнкту-
ры; изменение в денежной политики правительства и политике коммерческих банков, определя-
ющих доступность средств финансирования купли-продажи недвижимости; изменение в законо-
дательстве по регулированию рынка недвижимости и в налоговом законодательстве; изменение 
ситуации на рынке капитала вследствие нестабильности валютных курсов, динамики процент-
ных ставок, темпов инфляции и инфляционных ожиданий. Рынок недвижимости находится под 
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значительным влиянием факторов, определяющих социально-экономическое развитие страны, 
как в целом, так и отдельных регионов, и факторов, определяющих политическую стабильность. 
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Важной технологией территориального управления в современных условиях усиления соци-
ально-экономической дифференциации муниципальных образований и городов выступает терри-
ториальный маркетинг, который включает в себя такие элементы как: 

 имидж муниципального образования; 
 муниципальные товары и услуги; 
 активную рекламу муниципального образования с целью привлечения на его территорию 

новых ресурсов: население, новых предпринимательских структур, инвестиций и пр.; 
 основные целевые группы (потребители), в роли которых выступает население, туристы, 

гости, а также желающие получить работу, образование, место жительства. 
Следовательно, необходимо четко разграничить муниципальный маркетинг как новую техно-

логию управления территориями и маркетинговую деятельность специалистов и руководителей 
органов местного самоуправления по воздействию на социально-экономические процессы в го-
роде. 

Целью разработки маркетинговых программ для отдельных видов муниципальной деятельно-
сти является усиление ее ориентации на лучшее удовлетворение потребностей населения. 

Главной целью территориального маркетинга – является сохранение население территории, как 
основной целевой группы, за счет создания хороших условий жизни, работы, учебы, отдыха [1]. 

В настоящее время население России получило большие возможности для свободного выбора 
места жительства и работы. Это вызывает резкий отток населения, причем, как правило, наибо-
лее образованного, квалифицированного и предприимчивого из тех городов и районов, где име-
ющиеся социально-экономические условия не соответствуют выдвигаемым требованиям. Поэто-
му необходимость «выживания» городов в рыночной среде, при острой конкуренции между ни-
ми за ресурсы, должна объективно «заставить» администрацию городов заниматься маркетин-
гом, чтобы использовать свой специфический потенциал в повышении качества человеческих 
ресурсов и демонстрировать его другим. 

Важнейшей целью муниципального маркетинга является создание благоприятной среды для 
предприятий, которые осуществляют свою деятельность на данной территории. Они выступают 
второй целевой группой, потребляющей муниципальные товары и услуги. Роль предприятий для 
успешного развития муниципального образования очень велика. Они дают рабочие места, фор-
мируют уровень доходов населения, перечисляют налоги в местный бюджет. Как и население, 
предприятия способны «мигрировать» в пространстве – «приходить» на данную территорию и 
«уходить» с нее. Конечно, этот процесс намного сложнее, чем процесс миграции населения, но 
он имеет место и осуществляется, прежде всего, как движение инвестиций. «Приход» на терри-
торию муниципального образования новых предприятий осуществляется через вложения в его 
экономику нового капитала, а «уход» – через сокращение производства на действующих пред-
приятиях либо их закрытие. 

Конечной же целью маркетинга как новой технологии управления территориями выступает 
повышение конкурентоспособности данной территории, которая и служит объектом марке-
тинговых программ. 

Следовательно, концептуальные основы маркетинга территории неразрывно связаны с созда-
нием условий, обеспечивающих достойную жизнь человека, его уровень и качество жизни, а 
также направлены на создание и поддержание притягательности и престижа территории в целом, 
привлекательности сосредоточенных на ней ресурсов производства и возможностей для их реа-
лизации и воспроизводства. Основными причинами, которые побуждают использовать террито-
риальный маркетинг как технологию управления территорией, выступают следующие: 
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 сохранение население; 
 сохранение и увеличение рабочих мест, и развитие предприятий; 
 привлечение инвестиций и интенсификация экономических связей; 
 привлечение туристов; 
 развитие культурных, научных, общественных и политических контактов с другими горо-

дами и организациями; 
 привлечение рабочей силы, студентов, населения. 
Достижение целей муниципального маркетинга предполагает разработку методики его внед-

рения, включающая совокупность методов и правил практического выполнения концепции тер-
риториального маркетинга. 

Методика внедрения территориального маркетинга базируется на основных принципах мар-
кетинга территории: 

 осознание и продвижение территории как места для осуществления разнообразных проек-
тов, основанное на знании и прогнозировании потребностей мировой, национальной и локальной 
экономики, текущей ситуации и реальных возможностей территории; 

 эффективное решение проблем экономики разных уровней; 
 активное воздействие на формирование потребностей и поведение субъектов на инвестици-

онном рынке; 
 нацеленность на долгосрочное устойчивое развитие. 
Разработка методики внедрения территориального маркетинга требует планомерного и си-

стемного изучения состояния и тенденций развития территории. Основными исходными данны-
ми для анализа социально-экономического положения территории являются данные, получаемые 
от органов государственной статистики и других органов государственной и муниципальной 
власти. 

При разработке программы маркетинга важно выявить интересы тех целевых групп, на кото-
рые конкретное муниципальное образование будет ориентироваться. Следует иметь в виду, что 
потребности у различных групп также различные, а иногда и противоположны. 

Выявлять специфику содержания маркетинга территорий наиболее продуктивно по критерию 
нахождения интересующихся территорией субъектов – вовне или внутри ее. Внешние субъекты 
заинтересованы в благополучии региона преимущественно потому, что хотят вывезти часть этого 
благополучия (физических ресурсов, «мозгов», продуктов труда дешевой рабочей силы, возмож-
ностей реализации финансовых средств и др.) за пределы данной территории, преобразовав ее 
благополучие в благополучие личное и своей (т.е. иной) территории. Внутренние же субъекты 
связывают свое личное благополучие с благополучием своего родного региона, своей «родины». 
Каждая из этих двух позиций может быть интересна для территории, но явно по-разному, а по-
тому и подходы к этим двум категориям потребителей должны быть различными. 

К основным внутренним субъектам маркетинга относятся производители того или иного про-
дукта (товаров, услуг и др.), его потребители (покупатели, пользователи) и посредники. Соучаст-
вовать в маркетинговых отношениях и действиях могут органы управления, целые сферы эконо-
мики (например, торговля), средства массовой информации, учебные и научные учреждения, 
организации и их системы. Наиболее активными участниками маркетинговых отношений тради-
ционно выступают производители продуктов, а субъектами, пользующимися особым вниманием 
к себе, – потребители. 

Специфика территориального маркетинга направлена на максимизацию внутреннего (местно-
го) продукта, за рынки сбыта своей продукции, за инвестиции и за создание новых рабочих мест 
в условиях открытой рыночной экономики. Маркетинг территории, в значительной степени фор-
мируя квалификацию и мотивацию населения, становится важным фактором успешного внешне-
го маркетинга территории, направленного на конкурентоспособную борьбу с другими террито-
риальными образованиями 

Последовательность внедрения маркетинга территории в каждом конкретном случае может 
быть различной. Опыт городов Западной Европы свидетельствует о том, что некоторые из них 
первоначально ориентировались на активную рекламу привлекательных черт города, создавая 
тем самым благоприятное представление о нем, а затем разрабатывали долгосрочную политику 
развития через привлечение инвестиций. Другие – сразу формировали цельную концепцию раз-
вития города, то есть стратегический план, в основу которого закладывались идеи маркетинга о 
том, что: 

 города действуют со своими достижениями на рынке; 
 города находятся в конкуренции с другими городами; 
 необходимо прилагать максимум усилий, чтобы сделать городскую среду наиболее привле-

кательной для всех целевых групп [2]. 
В рамках такой цельной концепции выделяются особо важные для развития территориальной 

среды мероприятий и определяются возможности привлечения к их финансированию инвесто-
ров. 

Направления и методы воздействия на качество человеческих ресурсов через внедрение тер-
риториального маркетинга обеспечивают скоординированные действия в привлечении и удовле-
творении целевых групп территории: органов местного самоуправления, органов государствен-
ной власти (с учетом разграничения полномочий между ними), производителей товаров и услуг, 
внешних инвесторов и экспортеров; сфер туризма и гостеприимства; новых резидентов террито-
рии и общественности (населения). В этом смысле территориальный маркетинг можно предста-
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вить как совместную деятельность коммерческих и некоммерческих субъектов в рыночной сре-
де, основанную на принципах современного социально-ориентированного маркетинга, позволя-
ющего осуществлять регулирование процесса повышения качества человеческих ресурсов. 

Таким образом, использование концепции территориального маркетинга, позволяет успешно 
преобразовать среду территории, сделать ее привлекательной для инвесторов и потенциального 
населения, обеспечивая тем самым преимущества в конкуренции с другими территориями и со-
здавая условия для развития муниципального образования и роста благополучия его жителей. 

Разработку программы маркетинга реальнее начать с низкозатратных технологий: формиро-
вать имидж, проявлять уже имеющиеся конкурентные преимущества и отыскивать целевые 
группы потребителей территории, которые помогут сформировать более притягательную инфра-
структуру и привлечь инвестиции для реализации долгосрочных программ развития, направлен-
ных на устранение выявленных негативных тенденций и повышение качества жизни населения. 
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ПРОБЛЕМЫ ОФШОРНОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 
Аннотация: в статье рассмотрено понятие офшорного бизнеса, обоснована причина их 

возникновения, описаны позитивные и негативные последствия от деятельности офшоров, а 
также предложены меры по устранению проблем в данной сфере. 

Ключевые слова: офшор, офшорный бизнес, офшорная зона, офшорная политика. 
На сегодняшний день офшорные зоны заняли надежное место в современной экономике 

страны и стали неотъемлемой ее частью. Немалая доля капитала в настоящее время сосредоточе-
на в офшорных финансовых центрах, что в свою очередь оказывает влияние на процессы, проис-
ходящие в мировой экономике [1]. 

Офшор – финансовый центр, привлекающий иностранный капитал путём предоставления 
специальных налоговых и других льгот иностранным компаниям, зарегистрированным в стране 
расположения центра [2]. Основной причиной возникновения и непрерывного развития офшор-
ного бизнеса является противоречие между стремлением правительства государства контролиро-
вать в своих странах экономическую ситуацию и нежеланием граждан находиться под контролем 
и отдавать долю своей прибыли в форме налога. 

В настоящее время можно выделить 3 основные офшорные зоны: 
1. Островные офшоры, где полностью отсутствуют налоги, не требуется ведение бухгалтер-

ского учета, присутствует полная анонимность владельцев. 
2. Европейские территории. Отличаются более высоким уровнем и более высокой стоимо-

стью содержания офшора. 
3. Специальные административно – территориальные образования, имеющие особый режим 

налогообложения. 
Стоит заметить, что офшоры являются законным и результативным способом оптимизации 

налоговых выплат. Действие на территории Российской Федерации офшоров породило ряд пре-
имуществ и недостатков. К преимуществам можно отнести: 

1. Уменьшение налоговых выплат. Именно данное преимущество является наиболее весомым 
аргументом за создание офшорных компаний. 

2. Коммерческая информация не подлежит огласке. Связано это с тем, что зачастую инфор-
мация о собственниках скрыта от третьих лиц, либо компания зарегистрирована на подставное 
лицо. 

3. Использование дополнительных возможностей. Обуславливается тем, что офшорные стра-
ны имеют гибкое законодательство, что, в свою очередь, представляет широкий спектр действий 
на финансовом рынке. 

Недостатки связаны с проблемами использования офшоров в России: 
1. Во многих случаях создание офшора воспринимается как способ сведения налогов к нулю. 
2. Территория офшорных зон характеризуется нестабильной налоговой системой. 
3. Запрет на размещение акций в России. 
4. Недоверие к офшорам. Предприниматели предпочитают брать в качестве партнеров прове-

ренные компании, а не офшоры. 
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5. Отток капитала из России. 
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что Россия «теряет» свою экономику. Государ-

ство несет огромные потери в сфере налогов, а большая часть бизнеса управляется из-за грани-
цы. Все это является последствием развития офшоров. Для того, чтобы изменить ситуацию, 
необходимо принимать меры на законодательном уровне. 

1. Необходимо распространять контроль государства на предприятия местного происхожде-
ния, организованные в оффшорных юрисдикциях. В этом случае оффшорная компания россий-
ского происхождения станет обязана выполнять требования законодательства РФ по предъявле-
нию информации об участниках [3]. 

2. Повышение прозрачности офшоров посредством сотрудничества России с другими странами. 
3. Создание «черного списка» иностранных банков, которые участвуют в непрозрачных фи-

нансовых схемах с фирмами и банками России. 
4. Пошлины на вывоз капитала. 
Таким образом, необходимо сконцентрировать внимание на улучшении условий для пред-

принимательства, так как жесткие меры в отношении офшорной политики не дают результатов. 
Итак, можно с уверенностью заявить, что офшорный бизнес оказывает огромное влияние на 

экономическую ситуацию в стране и мире. На сегодняшний день четко отмечена стратегия раз-
вития офшорного бизнеса, а также некоторые конкретные методы их использования в интересах 
частных лиц. Абсолютно очевидно, что цели, которые ставятся при создании подобных компания 
не совпадают с целями государства. Те ограничения, которые на сегодняшний день вводит Рос-
сия, вряд ли смогут искоренить офшорный бизнес, либо полностью изгладить негативные по-
следствия от их реализации. Скорее всего, это приведет лишь к созданию новых, более развитых, 
схем. 

Список источников 
1. Электронный ресурс. – Режим доступа: http://old.nasledie.ru/fin/6_8/kniga1/article.php?art=43 (дата обращения: 

03.06.2015). 
2. Электронный ресурс. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%F4%F8%EE%F0 (дата обращения 

03.06.2015). 
3. Журнал «Молодой ученый». Илюхина Э.В. Оффшорный бизнес в России и проблемы его контроля [Текст] / 

Э.В. Илюхина, А.М. Ковалева // Молодой ученый. – 2014. – №12. – С. 216–218. 
 

Рудаков Михаил Николаевич 
д-р экон. наук, профессор 

Шегельман Илья Романович 
д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой 

 

ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» 
г. Петрозаводск, Республика Карелия 

ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ТРУДА  
В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ В 2008 ГОДУ 

Аннотация: анализ динамики трудовой миграции в 2008 году свидетельствовал о растущей 
заинтересованности работодателей и социально-экономической привлекательности Карелии 
для трудовых мигрантов. 

Ключевые слова: машины, динамика, работодатели, Республика Карелия, рынок труда, 
служба занятости. 

Настоящая работа продолжает исследования механизмов и закономерностей рынка труда  
[1–7] и вызвана тем, что оценить в настоящее время состояние рынка труда нельзя без ретроспек-
тивного анализа. 

Общее число безработных в Республике Карелия к сентябрю 2008 г. составило менее 6%, а 
число лиц, зарегистрированных в службе занятости, менее 2%, нагрузка на одну заявленную в 
службу занятости вакансию – 1,2 чел. (в начале 2008 г. число безработных составляло – 23,6 тыс. 
чел. – 6,2%, число зарегистрированных в службе занятости – 9,7 тыс. чел. – 2,6%). 

Резкие изменения объемов общей безработицы происходили и ранее (2004 г. – 28,1 тыс. чел, 
2005 г. – 33,4, 2006 г. – 13,6, 2007 г. – 23,6 тыс. чел.). Это не приводило к адекватным изменениям 
числа лиц, незанятых трудовой деятельностью и ищущих работу через службу занятости, и числа 
зарегистрированных безработных. Более того, эти показатели в республике неуклонно снижа-
лись. 

Авторы в 2008 г. считали, что даже с учетом масштабов планируемых в кризисный период 
сокращений общие показатели республиканского рынка труда изменятся незначительно и не до-
стигнут социально опасных значений. Даже если общая численность безработных достигнет  
28–30 тыс., а число зарегистрированных в службе занятых – 10–11 тыс. человек, уровень офици-
альной безработицы не достигнет 5%. Кроме того, 40% безработных республики было сосредо-
точено на селе и планируемые сокращения их общее число вряд ли существенно увеличат. 

Действительной проблемой является высокая концентрация высвобождаемых работников в тер-
риториальном и профессионально-квалификационном отношении. Намечаемые сокращения проис-



Экономика 
   

437 

ходили на предприятиях ЛПК, прежде всего – в ЦБП, и в горнодобывающей отрасли в Сегеже, Ко-
стомукше и некоторых других муниципальных центрах. В 2008 г. ожидалось, что кризисные явления 
в экономике поразят, в первую очередь, строительство и лесопромышленный комплекс. 

Поэтому занятость и тенденции привлечения иностранных работников должны быть более 
жестко регулируемые государством. Работодатели должны быть «переориентированы» на при-
влечение местной рабочей силы, переподготовленной на необходимые специальности и до тре-
буемой квалификации. Малый бизнес для республики важен. Однако вызывало сомнение опти-
мистическая оценка малого бизнеса как «поглотителя» высвобождаемых работников. Отраслевая 
структура малого бизнеса в 2008 году – почти половина организаций и занятых сосредоточены в 
торговле, дающей почти 80% оборота малых предприятий. Территориальная структура – малый 
бизнес сосредоточен, в основном, в городах и районных центрах. Масштабы фермерства в 2008 г. 
стояли на одном месте (чуть более 460 зарегистрированных хозяйств на 8,5 тыс. га земель). 

Перспективы развития рынка труда во многом обусловливаются возрастной структурой заня-
тых и безработных. Занятые в возрасте 20–49 лет в анализируемый период были распределены по 
возрастным группам достаточно равномерно. При этом число работников старше 50 лет – почти 
22% (19,8% – в возрасте 50–59 лет, 2,1% – 60–72 года), а около 30% безработных в возрасте  
20–29 лет. Необходим был направленный на экономию ресурсов анализ муниципальной и рес-
публиканской бюджетной инфраструктуры. 

Распределенным по всей территории республики резервом занятости является и занятость в 
органах государственной власти и управления. Число чиновников неуклонно росло и в 2008 году 
составило около 10 тыс. В их числе преобладают чиновники муниципального уровня и исполни-
тельной власти. Пять лет назад до 2008 года на 1 тыс. населения приходилось 11,2 чиновника, в 
настоящее время – более 14. Высвобождение из органов государственной власти и управления 
лиц, получающих пенсию, составит не менее 2 тыс. чел. (принято, что доля старших возрастов 
среди госслужащих не меньше, чем среди всех занятых). 

Резервом занятости для высвобождаемых работников в 2008 г. являлось и регулирование тру-
довой миграции. Динамика трудовой миграции в 2008 году свидетельствовала о заинтересован-
ности работодателей и социально-экономической привлекательности Карелии для трудовых ми-
грантов. Однако большая часть заявок работодателей на привлечение иностранной рабочей силы 
приходилась на страны с безвизовым режимом въезда, что усиливает необходимость государ-
ственного регулирования миграционных процессов. 
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Аннотация: статья посвящена анализу применения методов оценки персонала на примере 
промышленного предприятия ООО «Якутская нефтяная компания». Оценка персонала использу-
ется при приеме на работу как метод отбора на вакантные должности и как технология те-
кущей аттестации. Описан опыт и технологии оценки персонала. 
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Актуальность. Важнейшей тенденцией развития менеджмента в последние десятилетия 
XXI века становится системный подход к кадровой политике в организации. В работах кандидата 
экономических наук Михайловой Анны Викторовны (2014) отражены элементы кадровой поли-
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тики на примере предприятий и организаций Республики Саха (Якутия). Сделан вывод, что 
оценка персонала – это основа мотивации и эффективности деятельности предприятия [1, с. 104]. 

Цель статьи на примере промышленного предприятия Республики Саха (Якутия) ООО «Якут-
ская нефтяная компания» показать технологии оценки персонала. Система оценки персонала в 
ООО «Якутская нефтяная компания» охватывает два основных вида деловой оценки персонала: 
оценку кандидатов на вакантную должность или рабочее место при отборе персонала и текущую 
периодическую оценку сотрудников при аттестации персонала. Работников отбирают, оценивая 
их по полученному ими образованию. При равных показателях большее образование предпочи-
тают меньшему. Важнейшим критерием уровня квалификации работника является практический 
опыт. Аналогичные исследования мы находим в работах кандидата экономических наук Михай-
ловой Анны Викторовны, оценка муниципальных служащих [8, с. 184]. Одним из способов изме-
рения «опыта работы является установление трудового стажа на определенной должности» 
[4, с. 14]. Важной личностной характеристикой является возраст. 

Претенденты, прошедшие предварительную отборочную беседу, заполняют бланк заявления 
и анкету. Анализ анкетных данных выявляет: 

1. Соответствие уровня образования заявителя минимальным квалификационным требованиям. 
2. Соответствие практического опыта характеру должности. 
3. Наличие ограничений иного рода на выполнение должностных обязанностей. 
4. Готовность к принятию дополнительных нагрузок (сверхурочные работы, командировки). 
5. Круг лиц, которые могут рекомендовать работника, помочь наведению справок и получе-

нию дополнительной информации. При отборе на должности руководителей применяют более 
подробные анкеты, чем при найме рядовых служащих. 

Текущая периодическая оценка персонала в ООО «Якутская нефтяная компания» касается 
только специалистов и руководителей и проводится по мере необходимости при расширении или 
сокращении производственной деятельности предприятия, т.е. деловая оценка персонала несет 
административную функцию: выявить способных менеджеров и предложить им возможность 
дальнейшего продвижения, или, наоборот, определив «слабое звено» – избавиться от него. Как 
отмечает к.э.н., Михайлова А.В. «Оценка персонала – это основа аудита персонала» [5, с. 320]. 
Критериями оценки являются показатели, предусмотренные должностной инструкцией. Но ос-
новное значение в оценке специалистов предприятия имеет характеристика, данная непосред-
ственным руководителем. 

Анализ системы оценки персонала в ООО «Якутская нефтяная компания показал на наличие 
ряда упущений, которые имеют место быть в кадровой работе предприятия. Прежде всего, сле-
дует указать на отсутствие системности и регулярности в проведении аттестаций персонала 
предприятия. 

Для подготовки проведения аттестации необходимо: 
1. Издать приказ о ее проведении. 
2. Определить порядок ее проведения. 
3. Создать аттестационную комиссию (обосновать причины включения тех или иных людей). 
4. Составить список. 
 аттестуемых; 
 занимаемых ими должностей; 
 их обязанностей; 
 стандартов деятельности; 
 целей подразделений, в которых работают данные сотрудники (в соответствии с целями ор-

ганизации); 
 ключевых факторов данной должности. Результаты представить в таблице. 
5. Подготовить критерии оценки аттестуемых, установить их значимость. 
6. Ввести шкалу критериев. 
7. Составить конкретный график проведения аттестации. 
Кадровой службой предприятия используется метод бланковой оценки, шкалы наблюдения за 

поведением (ШНП) и оценочное собеседование. 
Таблица 1 

Типовая графическая шкала рейтинга 
Имя_________________________ Отдел_____________________ Дата__________________ 
 

 отл. хор. уд. посред. неуд. 
Количество работы: объем производимой продукции в нормальных 
условиях. Комментарии о о о о о 

Качество работы: тщательность, аккуратность, точность работы. Ком-
ментарии о о о о о 

Знание работы: четкое понимание особенностей и факторов, относящих-
ся к работе. Комментарии о о о о о 

Личные качества: внешность, общительность, лидерские качества, чест-
ность. Комментарии о о о о о 

Сотрудничество: способность и желание работать с коллегами, началь-
никами и подчиненными с целью достижения совместных результатов и 
успехов. Комментарии 

о о о о о 
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Надежность: сознательность, аккуратность, точность, четкое соблюде-
ние рабочего графика (посещаемость, обеденное время и т.п.). Коммен-
тарии 

о о о о о 

Инициативность: наличие склонностей к самостоятельной работе с по-
вышенной ответственностью, не нуждается в особых побуждениях свер-
ху, не боится продвигаться вперед сам. Комментарии

о о о о о 

 

Шкала наблюдения за поведением (ШНП). Данный метод, как и предыдущий, ориентирован на 
фиксацию поступков. Но, в отличие от него, чтобы определять поведение работника в целом, оцен-
щик на шкале фиксирует количество случаев, когда работник вел себя тем или иным способом. 

Важнейшим этапом при оценке работы в ООО «Якутская нефтяная компания» является оце-
ночное собеседование. Оценочное собеседование это интервью с оцениваемым, решающее 
вполне определенные задачи. При его проведении необходимо получить ответы на следующие 
вопросы: 

 Что планировалось сделать за отчетный период? 
 Что было сделано из запланированного? 
 Что из запланированного не было сделано? 
Оценочное собеседование с работниками проводится также для того, чтобы сообщить им ре-

зультат оценки эффективности их работы. Оно позволяет руководителю подвести итоги работы 
подчиненного, подкрепить желательное поведение, указать на недостатки в работе и разработать 
совместно с ним план улучшения работы. Независимо от того, проводили оценочное собеседова-
ние с работником комиссия или непосредственный руководитель, основные требования к прове-
дению этого решающего этапа оценочной процедуры существенно не меняются. Далее оценоч-
ное собеседование будет рассматриваться применительно к той ситуации, когда работника оце-
нивает его непосредственный руководитель. 

Основой для планирования работы на будущее обычно является процедура подведения ито-
гов за прошедший год, в ходе которой руководитель имеет возможность оценить не только уро-
вень профессиональных достижений подчиненного, но и соответствие его рабочего поведения 
установленным требованиям. Работникам это помогает лучше понять, какие требования предъ-
являются к их работе и что они должны сделать, чтобы достичь необходимых результатов. С 
другой стороны, это помогает руководителю лучше увидеть, что можно ожидать от работников, 
и какие ресурсы необходимы, чтобы помочь им максимально полно раскрыть в работе свой по-
тенциал. Успех оценочного собеседования решающим образом зависит от уровня развития у ру-
ководителя необходимых навыков и умения создать условия, способствующие достижению в 
ходе беседы с подчиненным основных целей ежегодной оценки. Оценочное собеседование 
обычно проводится руководителем отдела. Построение оценочного собеседование исходит из 
представления руководителя о процессе управления людьми и о способах воздействия на их по-
ведение. Эти представления реализуются в структуре собеседования и в содержании задаваемых 
вопросов. Беседа с работником, кроме сообщения ему результатов, направлена: 

 на поощрение высокой производительности труда с тем, чтобы она оставалась на том же 
уровне как можно дольше; 

 изменение поведения работников, результативность труда которых не вписывается в при-
емлемые стандарты. 

Таким образом, мы рассмотрели опыт и технологии оценки персонала на примере предприя-
тия ООО «Якутска нефтяная компания», выявили сильные и слабые стороны. 
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Аннотация: на сегодняшний день проблематика экологических рисков является одной из 
наиболее исследуемых тем во всем мире. Ученые активно изучают вопрос о причинах, послед-
ствиях, мерах предотвращения их возникновения. Такое рвение к изучению риска связано с раз-
витием нефтегазового комплекса на территории Дальнего Востока. Масштабные экологиче-
ские аварии ярко демонстрируют быстрые изменения макроокружения и его составляющих, 
поэтому возникла необходимость переосмысления научного наследия в области управления эко-
логическими рисками. 

Ключевые слова: риск, экологический риск, экологические факторы, логистические перевоз-
ки, юридические перевозки, TEMPLES-анализ. 

Морской способ перевозки грузов – это один из самых древних способов, он появился во 
время возникновения первых кораблей, которые возили товары в заморские страны. Именно то-
гда возник новый способ перевозки грузов. Для людей открылись новые возможности. Транспор-
тировка грузов морским способом проводилась с огромным прогрессом, и на сегодняшний день 
достигла такого уровня, что все самые крупные партии грузов переправляют только морским 
путем. 

Около 90 процентов мировой торговли вращается в морской коммерческой судоходной от-
расли. Эта отрасль достигла высокого уровня эффективности (учитывая свободные рыночные 
силы), который внес свой вклад в мировую экономику, позволяя движение недорогих товаров по 
всему миру. Компании многих стран, предпочитают морские перевозки из-за их преимуществ, 
которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Преимущества перевозок на морском транспорте 

 

Преимущество Аргументация

1 Экономичность. 
Морские суда имеют большую грузоподъёмность и обладают огромной вместитель-
ностью, если сравнивать с другими видами транспорта, именно поэтому стоимость 
транспортировки при перерасчете на единицу товара дешевле. Расходы на топливо и 
количество рейсов при доставке груза большими партиями значительно ниже. 

2 Надежность и 
оперативность. 

Использование специальных контейнеров и стандартизация производства транс-
портных судов позволяют оперативно разгружать в порту, прибывший груз. Размеры 
и крепления контейнеров обеспечивают высокую сохранность товара в пути. 

3 Универсальность. При морских перевозках редко накладывают ограничения на вес и размеры перевози-
мого груза. Очень удобно перевозить сыпучие грузы, такие как уголь, нефть, зерно.  

4 Пропускная спо-
собность портов. 

Пропускная способность портов ограничена, в принципе, как и везде, важно заметить, 
что в морских перевозках в начале и конце пути не имеют никаких ограничений.  

 

Существует единственный недостаток морских перевозок грузов – скорость. Именно по этой 
причине морские перевозки уступают другим видам транспортировки, тем не менее, это компен-
сируется итоговой стоимостью. 

В морских перевозках существует несколько способов транспортировки груза: навалочные 
(балкерные), po-po (ролкерные), контейнерные и танкерные перевозки. 

1. Навалочные (балкерные): при перевозке таких грузов тару не используют, по причине не-
возможности ее применения. В основном это неоднородные или однородные частицы ограни-
ченного размера. 

2. Pо-ро (ролкерные) перевозки: этот вид перевозок используется для накатных грузов таких, 
как автомобили, тягачи, трейлеры, прицепы, и другого накатного оборудования, при погрузке на 
судно таким грузам краны не требуются. 

3. Контейнерные перевозки: к месту назначения транспортировка груза осуществляется в той 
упаковке и виде, как это необходимо. Преимуществом данного вида перевозки является возмож-
ность значительно сократить расходы на таре или дополнительной упаковке, а также сократить 
расходы, сэкономить на страховании, так как при перевозке груза в контейнере можно не волно-
ваться по поводу кражи или его потери. 

4. Танкерные перевозки: транспортируют нефтепродукты и сжиженный газ, а также исполь-
зуют нефтевозы для перевозки нефти и газовозы для газа [4]. Особый интерес представляют пе-
ревозки наливных грузов, так как исследование связано с данной тематикой. Наливные грузы 
обладают большим количеством сложностей и опасностей. При хранении, перевозке, погрузке и 



Экономика 
   

441 

разгрузке жидких веществ должны приниматься особые меры предосторожности. Значительная 
часть наливных материалов огнеопасна, взрывоопасна, токсична и способна электризоваться. 

При отправлении груза покупателям используется морской фрахт, который является разно-
видностью юридических перевозок. Данный вид подразумевает аренду судна или его части с 
целью транспортировки товара. При этом заключается договор между фрахтовщиком и фрахто-
вателем. Договор между владельцем судна и лицом, оплачивающим аренду судна, называется 
чартером. Морской фрахт делится на несколько видов: аренда судна без экипажа (бербоут-
чартер) или на время (тайм-чартер)  в этом случае судовладелец обязуется за обусловленную 
плату (фрахт) предоставить фрахтователю судно и услуги членов экипажа судна в пользование 
на определенное время для перевозок грузов, пассажиров или для иных целей торгового море-
плавания [3]. 

Заметим, что в мире существует несколько видов логистических перевозок, таких как: 
 унимодальная (одновидовая)  осуществляется одним видом транспорта. Этот вид логисти-

ческой перевозки применяется тогда, когда в случае заданных начального и конечного пунктов 
транспортировки без промежуточных операций складирования и грузопереработки; 

 смешанная (комбинированная, интермодальная, мультимодальная)  имеет современную 
тенденцию к перевозке груза. Схема данного вида подразумевает доставку груза по одному дого-
вору, но как минимум двумя видами транспорта. В сфере морских перевозок в данную схему 
доставки включены все этапы: от доставки в порт до отправления груза [2; 5]. 

Необходимо отметить, что сегодня происходит ужесточение требований к безопасности пере-
возок, в особенности в сфере морских перевозок. Этот процесс оказал влияние на развитие судо-
строения. Суда, которые осуществляют морские перевозки наливных грузов, стали изготавливать 
с двойным корпусом, с системами мойки и очистки отсеков и др. В 2008 г. запретили перевозку 
тяжелого топлива на судах с одним корпусом. В 2015 году вышел полный запрет однокорпусных 
танкеров [1]. 

На сегодняшний день для транспортировки наливных грузов наиболее востребованы танкеры. 
Этот способ является самым эффективным при доставке товара морским фрахтом, используя 
смешанный вид логистических перевозок, при котором большая грузоподъемность судна сочета-
ется с низкой стоимостью перевозки. В настоящее время нам известны некоторые разновидности 
суден, в которые можно одновременно загружать несколько видов наливных грузов. Для того 
чтобы исключить опасность взрыва при смешивании паров газа с воздухом, цистерны должны 
быть полностью герметичны. 

В настоящее время мировые моря и океаны бороздят более 4000 танкеров и множество газо-
возов, они являются собственностью частных компаний. Нефтяные корпорации и крупные ком-
пании заключают с владельцами судов договоры фрахтования и получают право на перевозку 
грузов. Такие договоры экономически выгодны и перевозчикам, и заказчикам. Кроме того, мор-
ские пути нередко оказываются короче судоходных. Именно поэтому интенсивность высокорен-
табельных перевозок наливных грузов по морю не снижается достаточно долгие годы. На наш 
взгляд при транспортировке нефти и газа можно перечислить следующие риски, которые можно 
отнести к экономической группе: 

1. Риск нарушения сроков доставки груза. 
2. Риски крушения (катастроф). 
3. Экологические риски (риски стихийных бедствий). 
С каждым годом значимость природно-ресурсного потенциала на территории Дальнего Во-

стока возрастает, в особенности это происходит из-за развития нефтегазового комплекса. На се-
годняшний день транспортировка, переработка, а также использование нефтепродуктов подвер-
гает морские акватории к возникновению критических ситуаций. Существует достаточно боль-
шое количество аспектов экологического риска, связанных с воздействием нефти. Чаще всего в 
аварийных случаях разлива нефти ликвидируют видимые загрязнения, которые называются 
нефтяными пятнами. При этом не обращают внимания и не учитывают последствия, которые 
могут возникнуть спустя несколько лет. Поэтому катастрофическая ситуация, связанная с разли-
вом нефти, в настоящее время является серьезной проблемой. Поэтому, по моему мнению, рас-
смотрение экологических факторов будет весьма целесообразно. Рассмотрим экологические фак-
торы, которые оказывают наибольшее влияние (как положительное, так и отрицательное) в сфере 
морских перевозок. Представленная в таблице 2 группа факторов была проанализирована при 
проведении TEMPLES-анализа. 

Таблица 2 
Экологические факторы 

 

Фактор Аргументация
1. Незамерзающий глубо-
ководный порт 

Существуют незамерзающие глубоководные порты Тихоокеанского побережья 
России, ярким примером является г. Находка. Позволяет осуществлять кругло-
годичную навигацию.

2. Длительность периода 
ледовой навигации; вет-
ровые и волновые усло-
вия; приливы и течения; 
метеорологические огра-
ничения; частота туманов.

В настоящее время морские перевозки осуществляются на судах ледового клас-
са, в том числе крупнопортажные, оборудованные для работы в условиях замер-
зающих морей. В недалеком прошлом замерзшее море было большой преградой 
для перевозок, так как требовались экономические затраты на топливо, энергию, 
а также время для открытия пути. 
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3. Удобное местораспо-
ложение. 

На территории Дальнего Востока конкретно в Приморском крае расположен 
нефтепровод, позволяющий удобнее и выгодней доставлять нефть. Меньше де-
нежных и временных затрат.

4. Большое количество 
добычи нефти и газа. 

В Приморском крае имеется месторождение нефти и газа. Существует энергети-
ческая независимость от других государств. Вся Европа зависит от России. По-
литически и экономически страна не зависима.

5. Погодные условия и 
сезонные колебания. 

Спрос конечных потребителей на газ для теплоснабжения (главным образом в 
жилищно-коммунальном и коммерческом секторах) и в некоторой степени для 
электростанций (где имеется потребность для нагревания или охлаждения) 
сильно зависит от погодных условий и подвержен сезонным колебаниям. Зави-
симые потребители требуют непрерывной поставки в каждый момент времени. 
Сезонность спроса вызывает дополнительные затраты поставок. Менее зависи-
мые клиенты со способностью переключаться с одного вида энергии на другой 
могут снабжаться по прерывающимся контрактам, позволяющим поставщикам 
осуществлять поставки зависимым клиентам во время пикового спроса. 

6. Вредность  
нефтепродуктов. 
Коррозионность. 

Вредность определяется процентным содержанием паров груза, при котором 
пребывание человека в газовой смеси опасно для жизни.  
Коррозия влияет на качество груза (вредные примеси) и на интенсивность изно-
са корпуса судна. Затраты на восстановление окружающей природной среды. 

7. Разлив нефтепродук-
тов. 

Максимальное наказание в соответствии со статьей 252 Уголовного кодекса РФ 
за преступления, причинившие существенный вред здоровью человека, водным 
биологическим ресурсам, окружающей среде, предусмотрено в виде штрафа в 
размере до 500 тысяч рублей, либо принудительных работ на срок до 2 лет, либо 
лишения рублей, либо принудительных работ на срок до 2 лет, либо лишения 
свободы на тот же срок со штрафом в размере до 40 тысяч рублей. 

 

Ранее была составлена анкета для сотрудников крупных компаний, работающих в данной от-
расли. Затем, выявила все возможности и угрозы, по каждому фактору была выставлена оценка, 
после, используя статистический метод, была найдена общая средняя экологической группы 
факторов. 

Рассмотрим таблицу 3, в которой представлены оценки экономической группы факторов, воз-
действующих на сферу морских перевозок. Критерии оценок: угрозы: от «− 3» до «−1», «− 3» − 
высокая степень угрозы; «−1» − низкая степень угрозы. Возможности: от «3» до «1», «3» − высо-
кая степень влияния; «1» − низкая степень влияния; 0 – нейтральная оценка, как для возможно-
стей, так и для угроз. 

Таблица 3 
Оценка группы экологических факторов 

 

Экологические факторы (средний балл) В  0,3 
1 Незамерзающий глубоководный порт. В  3,0 
2 Длительность периода ледовой навигации; ветровые и волновые условия; приливы и тече-
ния; метеорологические ограничения; частота туманов.

В  2,0 

3 Удобное месторасположение. В  2,0 
4 Большое количество добычи нефти и газа. В  3,0 
5 Погодные условия и сезонные колебания. У -3,0 
6 Вредность нефтепродуктов. Коррозионность. У -2,0 
7 Разлив нефтепродуктов. У -3,0 

 

В результате экономическая группа факторов получила средний балл равный «0,3». По ито-
гам указанной оценки можно сказать, что экологическая группа факторов предрасположена к 
возможностям, но разобрав каждый фактор по-отдельности понимаю, что разлив нефтепродук-
тов, их вредность, коррозийность и погодные условия представляют большую угрозу для окру-
жающей среды и сферы морских перевозок в целом. Представленными результатами еще раз 
подтверждаю то, что экологические факторы – одни из самых важных и затратных факторов в 
сфере морских перевозок нефти. Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что перечислен-
ные факторы должны обуславливать постройку морской техники, соответствующей мировым 
экологическим стандартам. Эта процедура необходима для того, чтобы транспортировка налив-
ных грузов не загрязняла морскую среду, иначе будут выставлены штрафы, которые повлияют на 
доходы от морских перевозок. Также судно может быть арестовано, следовательно, понесет за 
собой потерю денежных средств. 

Список литературы 
1. Байдина, О.С., Байдин, Е.В. Финансовые риски: природа и взаимосвязь / О.С. Байдина, Е.В. Байдин // Деньги и 

кредит. – 2010. − №7. − С. 29–32. 
2. Виды морских перевозок [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lclt.ru/Sea-transportation-types.32.html. 
3. Договор фрахтования судна на время (тайм-чартер) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/ 

12115482/10/#ixzz3cI0zIl3x. 
4. Перевозки морским транспортом [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rossgruzy.ru/perevozka.  
5. Транспортная логистика: понятие, виды транспорта, типы перевозок [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://galyautdinov.ru/post/transportnaya-logistika. 
 



Экономика 
   

443 

Тихонова Эльвира Никитична 
студентка 

Данилова Елена Владимировна 
канд. экон. наук, доцент 

 

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» 
г. Якутск, Республика (Саха) Якутия 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
Аннотация: малый бизнес сегодня является неотъемлемой частью рыночной экономики и не 

только устойчиво сохраняет достигнутые позиции, но и с каждым годом усиливает свое влия-
ние на формирование общих экономических показателей в различных отраслях экономики. 
Напрасно многие думают, что для малого бизнеса комплексная автоматизация не является ак-
туальной задачей. Прошли те времена, когда руководитель малого или частного предприятия 
обходился книгой бухгалтерского учета, кассовым аппаратом и записной книжкой с контакта-
ми поставщиков-клиентов. 

Ключевые слова: бизнес, автоматизация малого бизнеса, экономика. 

Согласно закону о предприятиях и предпринимательской деятельности предприятие – само-
стоятельно хозяйствующий субъект для производства продукции, выполнения работ и оказания 
услуг с целью удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли. 

Индивидуальные предприниматели – это физические лица, зарегистрированные в установ-
ленном порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица, а также частные нотариусы, частные охранники, частные детективы. 

Внутренняя среда предприятия – это люди, средства производства, информация и деньги. Ре-
зультатом взаимодействия компонентов внутренней среды является готовая продукция (работа, 
услуги) (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Производственное предприятие 
 

Основу предприятия составляет персонал, который характеризуется определенным професси-
ональным составом, квалификацией, интересами. 

Внешняя среда, которая непосредственно определяет эффективность и целесообразность работы 
предприятия – это прежде всего потребители продукции, поставщики производственных компонен-
тов, а также государственные органы и население, живущее в окрестностях предприятия (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Внешняя среда производственного предприятия 
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Для создания информационной системы учета на предприятии нами была изучена специфика 
деятельности предприятия ИП Тихонова Н.С. Выявлено, что предприятие занимается оптово-
розничной торговлей продуктов. Сайт разработан на платформе WordPress. WordPress — идеаль-
ная платформа для публикации, ориентированная на красоту, поддержку стандартов и удобство 
использования. WordPress бесплатен и свободен к распространению. Его преимуществами явля-
ются простота в установке и настройке, удобный интерфейс, имеются полезные расширения, 
плагины, имеется возможность редактирование кода, без выхода из админ-панели, регулярное 
обновление движка. Это система управления содержимым сайта с открытым исходным кодом. 
Написана на PHP (язык программирования), в качестве базы данных используется  MySQL. 

 

 

Рис. 3. Главная страница 
 

На главной странице имеется описание сайта, свежие комментарии, свежие новости, ссылки 
на другие страницы, также можно произвести поиск на сайте по ключевым словам. 

 

 

 

Рис. 4. Список имеющихся продуктов 
 

На рисунке 4 показана БД продуктов в наличии. При необходимости можно вносить измене-
ния наименования, цены и количества зайдя через свой профиль. 
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Рис.5. Отчет по поставщикам 
 

В отчете по поставщикам (рис. 5) видим за какой квартал и за какой товар оплачено опреде-
ленному поставщику. Также, как и в других имеется возможность редактировать по необходимо-
сти. Для удобства есть поиск по таблице поставщиков, то есть не надо будет долго прокручивать 
и искать нужные данные. 

 

 

 

Рис. 6. График работы 
 

На рисунке 6 показана таблица графика работы сотрудников. Есть обозначения, о – отпуск, 
Л – по личным причинам, Б – болезнь. Такая функция удобна тем, что не возникнут сомнения 
между руководством и между сотрудниками. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

446   Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 

Сайт помогает повысить оперативность обмена информацией, упрощает работу руководства 
предприятия по своевременному оповещению сотрудников о графике их работы и отпускных 
дней. 
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В настоящее время существует более ста определений такого явления, как инновация, данных 
как отечественными, так и зарубежными исследователями. 

Анализ различных подходов к определению сущности инновации, показал, что в зависимости 
от объекта и предмета исследования инновации можно рассматривать: 

 как результат творческого процесса в виде создания новой техники, технологии, организаци-
онной структуры и т.п. (Бляхман Л.С., Варшавский А.Е., Завлин П.Н., Ильдеменов СВ., Канторович 
Л.В., Кругликов А.Г., Кутейников А.А., Макаров С.Л., Молчанов Н.И., Павлюченко В.И., и т.д.); 

 как процесс качественного изменения, внедрения новых идей, техники, технологии, форми-
рования новых отношений по их поводу (Барютин Л.С., Гвишиани Д.М., Горфинкель В.Я., Гро-
мека В.И., Пригожий А.И., Санто Б., Твисс Б. и др.); 

 как систему, целостную внутренне противоречивую и динамичную (Лапин Н.И., Шумпе-
тер И. и т.д.); 

 как изменения в производстве, которые могут относиться как к технике и технологии, так и 
к форме организации производства и управления (Валента Ф., Яковец Ю.В., Водачек Л., Водач-
кова О. и др.); 

 как результат и как процесс одновременно (Бешелов С.Д., Гурвич Ф.Г., Хиггель и т.д.). 
Наиболее полным представляется подход ученых Ханса Йобста Плайтнера и Карл-Хайнца 

Шмидта [1], давших следующее определение понятию «инновационная деятельность»: Иннова-
ционная деятельность - вид деятельности, связанный с трансформацией научных исследований и 
разработок либо иных научно-технических достижений в новый или усовершенствованный про-
дукт, внедренный на рынке, в новый усовершенствованный технологический процесс, использу-
емый в практической деятельности, либо в новый подход к социальным услугам. По их мнению, 
цель инновационной деятельности на предприятии состоит в создании долговременных конку-
рентных преимуществ, то есть инновационная деятельность должна рассматриваться не как от-
дельные продуктовые и технологические инновации, а способность организации и её персонала к 
постоянному и непрерывному режиму инновационной деятельности – к постоянному развитию 
системы знаний предприятия. В процессе инновационной деятельности система знаний должна 
быть рационально построена и эффективно управляться. 

Существует ряд нормативно-правовых и методологических документов, формирующих поня-
тийную базу инноваций. Основополагающим и широко известным методологическим доку-
ментом, рассматривающим инновации в системном контексте, является «Руководство Осло. Ре-
комендации по сбору и анализу данных по инновациям» [2]. Данное руководство содержит реко-
мендации в области статистики инноваций, которые признаны в качестве международных стати-
стических стандартов. Так, в «Руководстве Осло» приведены трактовки таких понятий, как инно-
вационная деятельность, и инновация. 

«Инновационной деятельностью являются все научные, технологические, организационные, 
финансовые и коммерческие действия, реально приводящие к осуществлению инноваций или 
задуманные с этой целью. Некоторые виды инновационной деятельности являются инновацион-
ными сами по себе, другие не обладают этим свойством, но тоже необходимы для осуществления 
инноваций. Инновационная деятельность включает также исследования и разработки, не связан-
ные напрямую с подготовкой какой-либо конкретной инновации» [2]. 

«Инновация есть введение в употребление какого-либо нового или значительно улучшенного 
продукта (товара или услуги) или процесса, нового метода маркетинга или нового организацион-
ного метода в деловой практике, организации рабочих мест или внешних связях. Минимальным 
признаком инновации является требование того, чтобы продукт, процесс, метод маркетинга или 
организации был новым (или значительно улучшенным) для практики данного предприятия. Это 
включает в категорию инноваций продукты, процессы и методы, которые предприятия создали 
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первыми, и/или продукты, процессы и методы, заимствованные от других предприятий или орга-
низаций» [2]. 

Таким образом, можно выделить следующие критерии, которыми должна обладать инноваци-
онная деятельность: 

1. Инновационная деятельность, как правило, основывается на новом научном знании, обла-
дает научно-технической новизной. 

2. Инновации, в отличие от технических изобретений, всегда связаны с применением первых 
в практической деятельности. 

3. Инновации дают конкретную выгоду (экономическую, социальную и др.) для пользователя. 
Именно эта выгода и предопределяет проникновение и распространение инновации на рынке. 

4. Инновации означают первое использование какого-либо новшества в рамках, как минимум, 
конкретного предприятия. То есть с точки зрения отдельной компании даже имитация имеет ха-
рактер инновации. 

5. Общим признаком инновации является то, что она должна быть введена в употребление 
(внедрена). Новый или усовершенствованный продукт является введенным в употребление после 
того, как он появился на рынке. Новые производственные процессы, методы маркетинга или ор-
ганизационные методы являются введенными в употребление (внедренными) после того, как они 
стали реально использоваться в деятельности предприятия. 

6. Внедрение инноваций всегда связано с рисками. 
7. Внедрение инноваций требует от всех участников, в том числе сотрудников компании, яс-

ного понимания необходимости инноваций и творческих способностей. 
8. Результатом инновационной деятельность является либо внедрение на рынок новых про-

дуктов или услуг, либо освоение новых производственных и технологических процессов. 
9. Инновация должна быть востребованной на данном уровне социально-экономического развития. 
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Заслуженный интерес ученых к детальному исследованию коммуникационных стратегий по 
отношению к рынку, к товару, к конкурентам оставляет несколько в стороне изучение вопросов, 
связанных с разработкой стратегии маркетинговых коммуникаций. Экономисты отсылаются к 
маркетологам, маркетологи – к социологам, а социологи – к психологам. Сложность вопроса 
планирования рекламной деятельности предприятия заключается в том, что рекламные страте-
гии, с одной стороны, опираются на маркетинговые стратегии предприятия, а, с другой стороны, 
должны апеллировать к потребителям и базироваться на социологических и психологических 
характеристиках целевого рынка. 

К сказанному необходимо добавить, что успех политики маркетинговой коммуникации, кото-
рой придерживается предприятие, зависит от потенциала маркетинговой стратегии. Определен-
ную силу потенциала стратегии представляют непосредственно потребители, которые выражают 
свое отношение степенью лояльности к торговой марке, к товару, к предприятию в целом. С по-
мощью маркетинговых коммуникаций устанавливается и поддерживается связь с внешним 
окружением, оказывается влияние на него. В ситуации острой конкуренции реакция окружаю-
щей среды и потребителей оказывается определяющей. 

Стратегия маркетинга имеет отношение к способу формирования рыночного комплекса (то-
вар, цена, место и продвижение). Стратегия продвижения относится к способу использования 
комплекса маркетинговых коммуникаций (реклама, связь с общественным мнением, косвенные 
способы продвижения) в таком их сочетании, чтобы коммуникация всех элементов сбытовой 
цепочки была наиболее эффективна. 
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Проблема настоящего времени состоит в том, что практическая реализация стратегии всегда 
связана с реализацией продукции, так как предприятию приходится действовать в условиях 
жесткой конкуренции, когда предложение товаров на рынке превосходит спрос. 

Реклама может повлиять на потребительский выбор, предоставляя потребителям истинную 
или вводящую в заблуждение информацию, воздействующую на их предпочтения. Важность 
рекламы для изучения потребительского поведения состоит в том, что она демонстрирует спо-
соб, которым продавцы стараются изменить потребительские вкусы и предпочтения в свою поль-
зу. Многие покупатели считают, что они приобретают товары и услуги не обращая внимания на 
рекламу, например, переключая рекламную паузу, смотря телевизор или в каких-либо других слу-
чаях, хотя почти многие люди твердо уверены, что реклама товаров и услуг необходима и более 
того, реклама играет чуть ли не решающую роль в решениях о покупке того или иного блага. 

Автором, который исследовал рекламу и достиг наибольших успехов в этой области, был 
Бенджаминн Франклин. Его «Газетт», появившаяся в 1729 г., добилась самого большого тиража 
и самого большого объёма рекламных публикаций среди всех газет колониальной Америки. 
Также Эдисон и Стил начали выпускать газету «Тэтлер». К отечественным авторам, исследовав-
шим проблему рекламы, можно отнести В.В. Маяковского, Д.Д. Шостаковича, С.С. Прокофьева. 

В наше время «реклама» – это печатное, устное или графическое осведомление о лице, това-
рах и услугах или общественном движении, открыто исходящее от рекламодателя и оплаченное 
им с целью увеличения сбыта, расширения клиентуры, получения голосов или публичного одоб-
рения. 

Итак, рассмотрим, какое же влияние имеет реклама на человека. 
Исследование данного механизма предполагает анализ поступков человека, определяемых его 

покупательским поведением под воздействием рекламы. Поведенческий компонент включает в 
себя как осознанное поведение, так и поведение на бессознательном, неосознаваемом уровне. На 
осознаваемом уровне в покупательском поведении проявляются, отражаются мотивации, по-
требности, воля человека. На неосознаваемом уровне – установки и интуиция человека. 

Потребители, как правило, не хотят признавать, что их действия в рамках покупательского 
поведения – это результат воздействия в той или иной форме, включая даже целенаправленное 
программирование. Им кажется, что потребность в товаре существовала у них задолго до того, 
как они о нем узнали из рекламы. Очень редко покупатели признаются самим себе или другим 
людям в том, что их фактически «проэксплуатировали», навязав им не существовавшую ранее 
потребность, и вынудили купить что-то, лишили возможности сознательного выбора. Хотя на 
самом деле это чистейшая правда. 

Воздействие рекламы на получателя призвано создавать у него социально-психологическую 
установку (аттитюд). «Установка – это внутренняя психологическая готовность человека к ка-
ким-либо действиям». 

Разработка рекламного обращения является своего рода искусством. Поэтому, как показывает 
практика, наиболее эффективны рекламные обращения, в которых их разработчики создают ат-
мосферу взаимоуважения, искренности, расположенности к взаимовыгодному партнерству. 

Стиль обращения также определяется целями рекламной кампании, видом рекламоносителя, 
характеристиками рекламируемого товара и, конечно же, целевой аудитории. Вот некоторые ва-
рианты стилевых решений: 

Создание атмосферы загадочности, интриги. Хороший пример – кампания под лозунгом 
«Ждите Мастера!» Только через несколько недель расклеивания афиш и баннеров с этим слога-
ном целевая аудитория узнала о начале издания газеты «Мастер». 

Создание фантазийной, экзотической, романтической обстановки. Примеры: видеоклипы шо-
коладных батончиков «Баунти», телевизоров «Panasonic», сигарет «Camel», печатная реклама 
духов и косметики «Lancome» и т.п. 

Создание образа, персонифицирующего рекламируемый товар. Один из наиболее ярких при-
меров – ковбой «Мальборо». Сюда же может быть отнесен Рональд Макдональд. 

Акцентирование образа жизни. Пример: реклама «ARDO» («Европейский стиль жизни»); ре-
кламные щиты и полиграфическая реклама итальянского вермута «Martini», реклама яхт, пре-
стижных марок автомобилей; видеоролик с рекламой роскошной зажигалки «Zippo» и др. 

Композиции на исторические темы. Иногда подчеркивается мотив преемственности (реклама 
минеральной воды «Поляна квасова», «Черниговского пива», марки «Гетьман» и др.), в некото-
рых случаях обыгрывается мотив патриотизма. 

Иногда могут использоваться некоторые анимационные приемы (например, антропоморфизм: 
товары приобретают черты людей). Элементы анимации присутствуют в рекламе-мюзикле шо-
колада «Fruits & Nuts», жевательной резинки «Love is...» и др. 

Демонстрация эффекта рекламируемого товара по принципу «До и после применения». До-
вольно часто этот прием используется в рекламе стиральных порошков, отбеливателей, средств 
для чистки сантехники и др. 

Большое значение в восприятии рекламного обращения имеет его цветовое решение. Цветная 
реклама привлекает внимание раньше и на более долгий период, чем черно-белая. При этом 
лучше всего воспринимаются черные буквы на желтом фоне, зеленые и красные – на белом. Чер-
ные буквы на белом фоне занимают лишь шестое место в данном ранжировании. При этом спе-
циалисты рекламы опираются на знание психологии, включающие, в частности, знания о психо-
логическом и эмоциональном воздействии на человека соотношений цветовых оттенков в рекла-
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ме, её структурных частей, об использовании шрифтов, форматов, периодичности появления 
объявлений. 

Рекламные произведения, выполненные на высоком творческом уровне могут обладать боль-
шой художественной ценностью, эстетической выразительностью. 

Перед каждым предприятием рано или поздно встает вопрос: «Пора начинать рекламную 
кампанию, или сделать ставку на стимулирование сбыта, или «раскручивать» имидж фирмы»? 
Прямых ответов на эти вопросы нет, так как в каждом отдельном случае комплекс маркетинго-
вых коммуникаций работает по-своему, в зависимости от выбранных предприятием маркетинго-
вых стратегий, которым предшествует анализ маркетинговой ситуации на рынке данного товара. 

На наш взгляд, управление рекламной деятельностью – это целенаправленная позиция рекла-
модателя совместно с рекламопроизводителями и рекламораспространителями по регулирова-
нию рыночной устойчивости предприятия посредством рекламных кампаний с учетом влияния 
закономерностей и тенденций рекламного и потребительского рынков, включающая организа-
цию и управление процессом планирования, разработку и производство средств рекламы, дове-
дение рекламных сообщений до целевой аудитории и контроль эффективности. 

Управление означает подверженность ее всем функциям управления для достижения марке-
тинговых целей в рекламной кампании. Процесс управления основывается на рыночных принци-
пах и методологии современного управления, действий экономических законов рекламного рын-
ка, характеристиках потребительского рынка и включает сбор, переработку и передачу информа-
ции, необходимой для выработки управленческих решений. 

Основная цель управления рекламной деятельностью – концентрация усилий на малом коли-
честве действий по рекламному продвижению, способных достичь поставленные маркетинговые 
цели через составляющие ее эффективности (экономическую и коммуникативную) при ограни-
ченной величине выделенного рекламного бюджета. Стратегическая цель управления – ускоре-
ние достижения желаемого уровня обмена товаров рекламодателя с целевым рынком. 

К основным функциям управления рекламной деятельностью относят однородные по содер-
жанию и направленности целей виды деятельности: 

 анализ и планирование управления спросом; 
 разработка концепции и производство рекламы; 
 проведение рекламной кампании; 
 определение конечного результата рекламной деятельности и контроль. 
Становлению современной рекламной деятельности на товарном рынке способствовали следу-

ющие условия: рост конкуренции товаров на рынке, новые рекламные технологии и зарубежные 
апробированные методики рекламных кампаний, дифференциация желаний потребителей, рост 
рекламных бюджетов рекламодателей, возрастающие требования законодательства к рекламе. 

В общем случае цели рекламы заключаются в удовлетворении информационных потребно-
стей целевых потребителей товаров путем максимизации ее полезности, а главная цель марке-
тинга рекламодателя – в стремлении максимизировать экономическую и коммуникационную 
эффективность от рекламы. 

Как известно, соответствие целей может быть полным или частичным, но не противоречи-
вым. Все зависит от того, как рассматриваются маркетинговые и рекламные стратегии на рынке. 

Существует различие в понимании целей и задач управления маркетингом и управления ре-
кламной деятельностью. С позиции рекламодателя конечная цель рекламы – это достижение ее 
наибольшей эффективности при минимизации рекламных затрат. Другими целями выступают: 
описание, объяснение, предсказание процессов развития рекламного рынка, реализация научных 
результатов в ее управлении и т.д.  

Если исходить из сущности рекламы – это система взглядов на рыночную деятельность, кото-
рая раскрывается в методах коммуникационного воздействия, обеспечивающих получение ре-
кламодателем прибыли посредством управления поведением потребителя и удовлетворения его 
потребностей. Тогда основными целями рекламной деятельности должны выступать: создание 
конкурентных преимуществ рекламодателя, обеспечение эффективного взаимодействия рекла-
модателя с потребителем, получение прибыли для продолжения деятельности. 

В условиях рыночного риска необходимо дифференцировать цели на стратегические и такти-
ческие, устанавливать соответствие между ними, а также между системой маркетинга и подси-
стемой – рекламой для обеспечения непрерывности последней во времени и пространстве и под-
держания определенного уровня прибыли. Целесообразно использовать не прямую связь в виде 
строгого соответствия целей маркетинга рекламе, а обратную – с конструктивным подходом к 
установлению соответствия целей маркетинга и рекламы. Стратегическая цель рекламы должна 
исходить из стратегии маркетинга, а тактические выявляются и корректируются в процессе ре-
кламной кампании. 

По значимости управляющее решение в рекламной деятельности может выступать на следу-
ющих уровнях: опережать устаревшие маркетинговые цели рекламодателя, расширять их и про-
двигать товар более эффективно, чем поставленные цели маркетинга; маркетинговая стратегия 
опережает уровень развития рекламных технологий агентства, в результате чего реклама реали-
зует только часть маркетинговых целей; наблюдается паритет. 

Задачи рекламной деятельности предприятия реализуются для всего комплекса продвижения. 
Туда входят специфические цели рекламного маркетинга, такие, как изучение рекламного рынка, 
ценообразование рекламы, разработка средств рекламы, контроль и оценка эффективности. Ко-
личество стоящих задач перед рекламой и маркетингом не равно. Такое пересечение множества 
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целей не противоречит, а только расширяет и углубляет цели маркетинга, развивает связь между 
его инструментами. 

Разработка стратегии и тактики рекламной деятельности представляет собой вид управления, 
состоящего из планирования целевых программ рекламной кампании, направленных на дости-
жение маркетинговых целей. В реальной жизни все функции управления тесно связаны и управ-
ление рекламной деятельностью выступает в соответствии с планированием управления марке-
тингом. В этой ситуации важно четко представлять границы, охватываемые рекламной деятель-
ностью, что необходимо для определения взаимодействия управленческих функций маркетинга с 
функциями управления ее субъектов. 

Главной функцией рекламной деятельности является управление спросом. Регулирование 
спроса достигается совокупностью методов рекламного воздействия на поведение потребителя, 
технологий, инструментов, стратегий и др.  

Главная особенность управления рекламой состоит в инновационности принятия решений, 
что позволяет быстрее довести замысел рекламы товара до целевого потребителя. Другими осо-
бенностями управления следует считать активную рекламную позицию потребителя и общества 
в целом. Потребитель через средства интерактивных каналов сам запрашивает у рекламодателя, 
рекламного агентства, канала рекламы необходимую ему рекламную информацию, выступает 
средством обратной связи в коммуникационном процессе. Кроме того, его деятельность базиру-
ется на данных аналитических методов, стратегического планирования рекламной кампании, 
медиапланирования. Ее неотъемлемой частью стало выявление тенденций развития как реклам-
ного, так и товарного рынков. 

Исследование влияния маркетинговых стратегий на рекламную деятельность предприятия - 
это сбор и анализ всей информации, необходимой для принятия решений в области планирова-
ния рекламной кампании, организации процесса ее осуществления и оценки эффективности. 

Несмотря на появление большого числа публикаций по рекламе и рекламным исследованиям, 
как научного, так и учебно-методического содержания, они не отвечают на многие вопросы, ост-
ро стоящие перед российским рынком. Это объясняется тем, что часть публикаций описывает 
или анализирует опыт исследования и планирования рекламной деятельности предприятий, 
труднопереносимый в чистом виде на российскую среду, другая часть посвящена отдельным во-
просам отечественной рекламной деятельности, вырванным из контекста общих стратегий и вза-
имосвязей участников рекламного процесса или рекламной коммуникации. 

Маркетинговая коммуникация, в основе которой лежит рекламная деятельность предприятия, 
должна обладать достаточной силой воздействия, чтобы, с одной стороны, быть отличной от ре-
кламы конкурентов и нести в себе определенную идею всеми составными элементами коммуни-
кативного процесса, с другой. 

Специфика деятельности иностранных рекламодателей заключается в переносе отработанных 
маркетинговых концепций за рубежом в русифицированные рекламные сообщения, производи-
мые мировыми рекламными агентствами. В России они пользуются рекламными каналами, кон-
тролируемыми теми же мировыми агентствами. 

Механизм формирования цены рекламы связан с реализацией сложной взаимосвязи закона 
стоимости и закона прибавочной стоимости, так как рекламодатель стремится получить опреде-
ленную норму прибыли на рекламные затраты, которую он закладывает в цену предлагаемого 
(рекламируемого) товара. 

 

 

Рис. 1. Структура рекламного рынка по основным видам рекламных средств 
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Рекламодатель, выходя на рынок, формирует цену рекламируемого товара исходя из условий 
полного покрытия всех издержек. Если рекламодателю по издержкам выгоднее самому органи-
зовать рекламную деятельность, чем обратиться к рекламному агентству, то это надо использо-
вать. По мере развития конкуренции принцип сравнительных издержек будет играть важнейшую 
роль. Практическая полезность рекламы оценивается рекламодателем по стоимости, а стоимость 
- по полезности. Действия рекламодателя зависят от суммы рекламного бюджета, который он 
готов вложить, приобретая права на рекламу. Отсюда цена предложения должна соответствовать 
цене спроса на рекламу. Для рекламодателя выполнение рекламной услуги агентством полезно в 
той мере, в какой оно прибыльно. Полезность рекламы выступает в качестве стоимостного вы-
ражения при формировании ее цены. Кроме того, цена предложения и цена спроса на рекламу 
определяется устойчивостью покупательной способности денег. 

Цена рекламы никогда не сравнивается со стоимостью. Цена сравнивается с издержками раз-
работки рекламы. Если издержки выше цены спроса, то возможны следующие варианты: потен-
циал рекламы в средствах рекламы используется не полностью. Рекламодателя мало интересует, 
сколько труда вложило в рекламу рекламное агентство. Если цена рекламного предложения 
складывается на рынке ниже его затрат, то агентство несет убытки, если выше – получает при-
быль. Рекламодатель рассматривает сделку купли – продажи рекламы с рекламным агентством 
как форму вложения капитала в конечного потребителя или товарную марку. В этом случае цена 
рекламируемого товара является формой капитализированного дохода. 

Сама по себе реклама не имеет потребительной стоимости, кроме незначительного количе-
ства рекламных товаров, реализуемых в розницу, но, будучи приспособленной к нуждам целево-
го потребителя, может привести к созданию новой потребительской стоимости рекламы. Потре-
бительская стоимость представляет один из элементов товарности характера рекламы. 

Стоимость разработки рекламы определяет овеществленный в ней труд. Стоимость и цена ре-
кламы не имеют прямой связи с трудом, вложенным в ее создание. По аналогии с инновацион-
ным товаром эта стоимость определяется создаваемым экономическим и социальным эффектом 
рекламы, т.е. может быть определена как выраженная в деньгах стоимость эффекта. 

В исследовании стоимости проявляется неопределенность воздействия рекламы на цену. С 
одной стороны, издержки на рекламу входят в состав цены товара, повышая его стоимость. По-
требитель платит больше за рекламируемый товар, чем за нерекламируемый. Если рассматривать 
рекламные расходы как производственные издержки, производитель, использующий рекламу, 
устанавливает более высокую цену на свой товар, как и производитель марочного товара. С дру-
гой стороны, реклама направлена на обеспечение массы продаж, что снижает стоимость единицы 
выпускаемой продукции. Кроме того, реклама с указанием уровня цен в своем общении умень-
шает ценовой разброс продаж, стабилизирует тем самым рыночные цены. Формализация этих 
изменений позволила бы рекламодателю определить с некоторой степенью вероятности точку 
рыночного равновесия цены. 

Не все расходы на рекламу могут быть компенсированы ростом цен, расходы на рекламу сами 
по себе являются дополнением к основным инвестициям. Они должны рассматриваться как ин-
вестиции в нематериальный актив марки. Но в рекламной деятельности отсутствует граница, 
когда кончаются рекламные издержки и начинаются инвестиции, а также критерии, которые бы 
указывали рекламодателю доли выделяемого бюджета на рекламу и его имидж. 

Это многообразие факторов усложняет установление цены на рекламу. Поэтому цена, рассчи-
танная от затрат с нормой прибыли, не является стоимостью рекламы, так как в ней не учтена 
категория эффекта рекламы. До рекламной кампании товара экономический эффект рекламы 
вычислить можно только как условный, с некоторой степенью вероятности, характеристикой 
распределения и величиной разброса случайной величины. Поэтому в ценовых расчетах эконо-
мический эффект используется как аналитическая категория, а не практическая. Добавление 
нормы прибыли вместо экономического эффекта также не может служить мерой разработки ре-
кламного креатива и ее эффект стимулирования низок по сравнению с реальным эффектом. Та-
ким образом, цена на рекламу товара определяется из ожидаемых экономических результатов 
сбытовой деятельности предприятия, в остальных случаях она будет условной. 

Указанных недостатков в ценообразовании можно избежать на основании соглашения об уча-
стии рекламного агентства в прибыли от рекламы. И вместе с тем можно констатировать, что 
рынок рекламы не дает равновесной рыночной цены рекламы. В результате чего при создании 
рекламы приходится выбирать между ценой рекламодателя и ценой рекламного агентства. Эта 
договорная цена будет рыночной на разработку рекламы. 

Каждая реклама – это часть долгосрочного вклада в репутацию марки. Приверженность к то-
варной марке создает неэластичный спрос, поскольку потребители рассматривают свою марку 
как отличительную и могут не соглашаться с заменой. Эластичность цен способствует осведом-
ленности потребителей о качестве близких заменителей данной марки. Реклама информирует об 
альтернативах и повышает ценовую эластичность так, что небольшое изменение цены ведет к 
значительному изменению спроса. Кроме того, реклама может повысить ценовую эластичность, 
увеличивая число известных марок – аналогов. Чем больше марок для выбора, тем чувствитель-
нее потребители относятся к цене. 

Там, где потребителям для выработки альтернативных решений нужно полагаться на свою 
память, реклама может повысить ценовую эластичность. А там, где потребители получают ин-
формацию на месте продажи, практически эффектом от рекламы может стать понижение цено-
вой эластичности. 
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Предприятие-рекламодатель должно анализировать совокупность данных факторов при под-
боре рекламного агентства. Исходя из специфики рынка, складывающейся экономической конъ-
юнктуры, жизненного цикла продукта, а также задач предприятия, можно значительно оптими-
зировать затраты на рекламу. Данная задача особенно актуальна в современных условиях, когда 
даже на рынках промышленной продукции роль маркетинговых факторов неуклонно. 

В условиях современного рынка предприятия не могут полагаться на получение стабильной 
прибыли без использования в своей деятельности эффективных маркетинговых коммуникаций, 
которые современные ученые называют интегрированными маркетинговыми коммуникациями. 
Это связано с тем, что использование инструментов коммуникаций в комплексе, в сочетании 
друг с другом может дать синергетический эффект. 

Данная точка зрения ученых не умаляет значения рекламы в комплексе маркетинговых ком-
муникаций, а служит подтверждением того положения, что реклама становится все более гибким 
инструментом в системе неценового стимулирования сбыта продукции и превращается в новый 
вид интегрированной рекламно-информационной коммуникации. В заключение нужно добавить, 
что именно коммуникативный характер рекламы определяет уникальные характеристики этого 
феномена, как экономического и социального, обеспечивающего связь производителя с потреби-
телями и общественностью. 

В данной статье рассмотрены основные аспекты влияния рекламы на поведение потребителя, 
выявлено влияние на поведение, отношение и принятие потребителями рекламы. Исходя из всего 
вышеизложенного можно сделать следующий вывод. Реклама все чаще вмешивается в жизнь 
человека, управляя им на осознанном и бессознательном уровнях. В сегодняшнем потоке инфор-
мации, человек должен продуцировать в своем сознании фильтрующий элемент. Так же и со сто-
роны рекламных деятелей – должна быть осознанность действий. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с изменением в налоговом зако-
нодательстве при исчислении налога па прибыль, принятые в 2015 году, выделены ключевые мо-
менты в законодательстве. 

Ключевые слова: налог на прибыль организаций, цена ценных бумаг, проценты по долговым 
обязательствам, курсовые разницы, суммовые разницы, расходы на приобретение имущества. 

Налоги и сборы в нашей стране изменяются, устанавливаются или отменяются Налоговым 
кодексом, принятым Государственной Думой 16 июля 1998 г. Согласно Налоговому кодексу ак-
ты законодательства о налогах и сборах должны быть установлены таким образом, чтобы каж-
дый знал какие налоги, когда и за что он должен платить. 

Налог на прибыль организаций – это прямой налог, его величина прямо зависит от конечных 
финансовых результатов деятельности организации. Размер налога зависит от прибыли, которую 
получила организация, то есть на разницу между доходами и расходами. Правила налогообложе-
ния налогом на прибыль определены в главе 25 Налогового кодекса РФ. 

Объектами налогообложения при расчете налога на прибыль являются: 
 для российских организаций – полученный доход, за вычетом расходов, определяемых в 

соответствии с главой 25 НК РФ; 
 для иностранных организаций – полученный через постоянные представительства доход, за 

вычетом расходов произведенных этим постоянным представительством, определяемых в соот-
ветствии с главой 25 НК РФ. 

Федеральные законы, вносящие изменения в Налоговый кодекс в части установления новых 
налогов и сборов, вступают в силу не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия, но 
не ранее одного месяца со дня их официального опубликования. 
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С 1 января 2015 года в силу вступили изменения налога на прибыль. Итак, рассмотрим по-
дробнее данные изменения. 

Порядок учета процентов по долговым обязательствам – пересмотрен подход к отнесению 
расходов по долговым обязательствам на расходы в целях исключения налога на прибыль, так 
как действующий порядок контроля за предельными суммами процентов является обремени-
тельным и трудоемким для налогоплательщика. С 1 января 2015 года проценты по долговым обя-
зательствам любого вида признаются доходом (расходом). 

Порядок налогового учета курсовых и суммовых разниц – с 1 января 2015 г. понятие «суммо-
вые разницы» в существующем понимании стали частью курсовых разниц и учитываются по 
единым с ними правилам. 

Порядок учета расходов на приобретение имущества – порядок учета расходов на приобре-
тение имущества, не являющегося амортизируемым, организация вправе определить самостоя-
тельно. С 1 января 2015 г. организации самостоятельно определяют порядок признания матери-
альных расходов. 

Порядок расчета дохода от реализации полученного безвозмездно имущества – доход от реа-
лизации полученного безвозмездно имущества можно уменьшить на рыночную стоимость такого 
имущества, определенную на дату его получения. С 1 января 2015 г. организации могут прини-
мать к налоговому учету безвозмездно полученное и не являющееся амортизируемым имущество 
по рыночной стоимости, определенной на дату его получения. С указанной даты в новой редак-
ции изложен абз. 2 п. 2 ст. 254 НК РФ. В нем предусмотрено, что стоимость этого имущества 
определяется как сумма дохода, который учтен налогоплательщиком в порядке, предусмотрен-
ном п. 8 ст. 250 НК РФ. 

Порядок определения цены ценных бумаг – уточнен порядок определения цены ценных бумаг. 
В новой редакции ст. 280 НК РФ, которая вступила в силу 1 января 2015 г., уточнены положения, 
касающиеся определения цены ценных бумаг. Так, в случае совершения сделки с обращающими-
ся ценными бумагами через российского или иностранного организатора торговли для целей 
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг 
(пп. 2 п. 11 ст. 280 НК РФ). 

Особенности определения налоговой базы участников договора – уточнены особенности 
определения налоговой базы участников договора доверительного управления имуществом. С 
1 января 2015 г. изложена в новой редакции ст. 276 НК РФ, которая устанавливает особенности 
определения налоговой базы участников договора доверительного управления имуществом. В п. 
3 ст. 276 НК РФ в новой редакции установлены особенности определения налоговой базы участ-
ников такого договора в случае, если, в частности, по условиям договора доверительного управ-
ления имуществом установлено более одного выгодоприобретателя. Например, согласно пп. 4 
п. 3 ст. 276 НК РФ при наличии нескольких выгодоприобретателей по договору доверительного 
управления доходы и расходы учитываются у них в соответствии с п. 3 ст. 276 НК РФ пропорци-
онально причитающейся им доле. 

Таким образом, в порядке расчета и уплаты налога на прибыль организаций с 1 января 2015 г. 
внесены следующие изменения: 

 изменился порядок учета процентов по долговым обязательствам (п. п. 1, 1.1, 1.2, 1.3 ст. 269 
НК РФ); 

 налогоплательщик может списывать стоимость имущества, не являющегося амортизируе-
мым, в течение более чем одного отчетного периода (пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ); 

 доход от реализации полученного безвозмездно имущества можно уменьшить на рыночную 
стоимость такого имущества, определенную на дату его получения (пп. 2 п. 1 ст. 268 НК РФ, абз. 
2 п. 2 ст. 254 НК РФ); 

 из Налогового кодекса РФ исключено понятие «суммовые разницы», а также специальный 
порядок их учета (утратят силу п. 11.1 ст. 250, пп. 5.1 п. 1 ст. 265, п. 7 ст. 271, п. 9 ст. 272, ч. 4 
ст. 316 НК РФ и др.); 

 в налогообложении перестал применяться метод ЛИФО (внесены соответствующие изме-
нения в п. 8 ст. 254, пп. 3 п. 1 ст. 268, ч. 3 ст. 329 НК РФ); 

 размер убытка от уступки права требования, произведенной до срока платежа по договору, 
определяется по новым правилам (п. 1 ст. 279 НК РФ); 

 убыток от уступки права требования третьему лицу, которая была произведена после 
наступления предусмотренного договором о реализации товаров (работ, услуг) срока платежа, 
учитывается единовременно на дату уступки права требования (п. 2 ст. 279 НК РФ); 

 установлены правила определения цены сделки по уступке права требования долга, призна-
ваемой контролируемой сделкой (п. 4 ст. 279 НК РФ); 

 российские организации, получившие в 2014 г. дивиденды, с которых не был удержан налог 
на прибыль, обязаны самостоятельно исчислить такой налог и уплатить его в бюджет не позднее 
30 марта 2015 г. (ч. 2 ст. 3, ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 23.06.2014 №167-ФЗ, п. 7 ст. 6.1 
НК РФ); 

 если депозитарий при выплате дивидендов российским организациям в 2014 г. не удержал 
налог на прибыль, то он обязан сообщить в инспекцию о таких дивидендах с 1 до 31 января 
2015 г. (ч. 3 ст. 3, ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 23.06.2014 №167-ФЗ); 

 установлены особенности налогообложения операций с депозитарными расписками и пред-
ставляемыми ценными бумагами (п. 2 ст. 275, п. 8 ст. 280, пп. 2 п. 3 ст. 284, ст. 299.5, п. 2.2 
ст. 309 НК РФ); 
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 уточнен порядок определения цены ценных бумаг (ст. 280 НК РФ); 
 изменился порядок определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами и поря-

док учета убытков от операций с ценными бумагами (ст. 280 НК РФ); 
 изменился порядок определения налоговой базы по операциям с финансовыми инструмен-

тами срочных сделок (ст. 304 НК РФ); 
 урегулирован вопрос о налогообложении ценных бумаг при погашении их номинальной 

стоимости частями (п. 3 ст. 271, пп. 7 п. 7 ст. 272, п. 6 ст. 280 НК РФ); 
 расходы по погашению собственных эмиссионных долговых ценных бумаг, обращающихся 

на ОРЦБ, можно учитывать в части (пп. 3.1 п. 1 ст. 265 НК РФ); 
 уточнены особенности определения налоговой базы участников договора доверительного 

управления имуществом (ст. 276 НК РФ); 
 в доходах не учитываются не только средства сборов за аэронавигационное обслуживание 

полетов воздушных судов в воздушном пространстве РФ, но и средства, полученные из феде-
рального бюджета в качестве компенсации расходов за аэронавигационное обслуживание поле-
тов воздушных судов государственной авиации, освобожденных в соответствии с законодатель-
ством РФ от платы за аэронавигационное обслуживание (пп. 46 п. 1 ст. 251, абз. 18 пп. 14 п. 1 
ст. 251 НК РФ); 

 в расходах не учитываются затраты, понесенные за счет средств сборов за аэронавигацион-
ное обслуживание полетов воздушных судов в воздушном пространстве РФ и (или) за счет 
средств, полученных из федерального бюджета в качестве компенсации расходов за аэронавига-
ционное обслуживание полетов воздушных судов государственной авиации, освобожденных в 
соответствии с законодательством РФ от платы за аэронавигационное обслуживание (п. 48.17 
ст. 270 НК РФ). 

Таким образом, налог на прибыль организаций является одной из важнейших составляющих 
бюджета в Российской Федерации и в ее субъектах. Он действует с 1995 года и с тех пор претер-
пел множество поправок, 2015 год не стал исключением. Глобальных перемен Минфин не осу-
ществил, однако в настоящее время уже существует ряд поправок, которые отдельным организа-
циям придется учитывать и соблюдать, начиная с 1 января 2015 г. 
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троля. 

Практически во всех странах имеются субъекты, которые стремятся снизить налоговую 
нагрузку путем искажения данных отчетности и неуплаты налогов (сборов). Достаточно часто в 
деятельности налогоплательщиков возникают ошибки, приводящие к занижению налоговых пла-
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тежей. Именно для этого существуют соответствующие органы, осуществляющие налоговый 
контроль. 

Налоговый контроль – одно из важнейших направлений государственного финансового кон-
троля. Приоритетность налогового контроля как направления контрольной деятельности обу-
словлена значимостью налогов и сборов как источников доходов бюджета (федерального, регио-
нального и местного). 

Ссылаясь на статью 82 пункта 1 Налогового Кодекса Российской Федерации налоговым кон-
тролем признается деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением налого-
плательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов законодательства о налогах и 
сборах в порядке, установленном настоящим Кодексом [1]. 

Налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых органов в пределах своей 
компетенции путем проведения налоговых проверок, получения объяснений налогоплательщи-
ков, налоговых агентов и плательщиков сбора, проверки данных учета и отчетности, правильно-
сти составления необходимой для проверки документации, осмотра помещений и территорий, 
используемых для извлечения прибыли, а также в других формах, предусмотренных Налоговым 
Кодексом Российской Федерации. 

Главной целью налогового контроля служит создание совершенной системы налогообложе-
ния и достижение определенного уровня налоговой дисциплины среди налогоплательщиков, 
налоговых агентов и иных лиц, при которых исключаются нарушения налогового законодатель-
ства или их число незначительно. 

Для того чтобы достигнуть этой цели в полном объеме, необходимо определить задачи нало-
гового контроля. К таким задачам относятся: 

 привлечение к ответственности нарушителей законодательства о налогах и сборах; 
 обеспечение правильного исчисления, своевременного и полного внесения налогов и сборов 

в бюджет; 
 предупреждение нарушений законодательства о налогах и сборах, возмещение ущерба, 

причиненного государству в результате неисполнения налогоплательщиками своих обязанностей 
надлежащим образом. 

Так же в основе налогового контроля существуют методы – это такие приемы и способы, по-
средством которых осуществляется данный контроль.  

В числе основных методов налогового контроля Налоговый кодекс определяет следующие: 
1. Осуществление государственной регистрации налогоплательщиков и ведение их учета (ре-

гистрационный учет налогоплательщиков). 
2. Ведение учета объектов налогообложения и объектов, связанных с налогообложением. 
3. Ведение учета поступлений в бюджет. 
4. Выездная налоговая проверка. 
5. Камеральная налоговая проверка. 
6. Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика. 
7. Применение контрольно-кассовых аппаратов с фискальной памятью. 
8. Маркировка отдельных видов подакцизных товаров и установление акцизных постов. 
9. Проверка соблюдения порядка учета, оценки и реализации имущества, обращенного в соб-

ственность государства. 
10. Осуществление контроля над уполномоченными органами. 
Налоговые органы должны осуществлять функции по контролю и надзору: 
1. Соблюдать законодательство о налогах и сборах. 
2. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах, а также при-

нятых в соответствии с ним нормативных правовых актов. 
3. Вести в установленном порядке учет организаций и физических лиц. 
4. Бесплатно информировать (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, пла-

тельщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, законодательстве о 
налогах и сборах и о принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке ис-
числения и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков 
сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также 
представлять формы налоговых деклараций (расчетов) и разъяснять порядок их заполнения. 

5. Руководствоваться письменными разъяснениями Министерства финансов Российской Фе-
дерации по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

6. Сообщать налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым агентам при их поста-
новке на учет в налоговых органах сведения о реквизитах соответствующих счетов Федерального 
казначейства, а также в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, доводить до налогопла-
тельщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов сведения об изменении реквизитов этих 
счетов и иные сведения, необходимые для заполнения поручений на перечисление налогов, сбо-
ров, пеней и штрафов в бюджетную систему Российской Федерации. 

7. Принимать решения о возврате налогоплательщику, плательщику сбора или налоговому 
агенту сумм излишне уплаченных или излишне взысканных налогов, сборов, пеней и штрафов, 
направлять оформленные на основании этих решений поручения соответствующим территори-
альным органам Федерального казначейства для исполнения и осуществлять зачет сумм излишне 
уплаченных или излишне взысканных налогов, сборов, пеней и штрафов в порядке, предусмот-
ренном настоящим Кодексом. 

8. Соблюдать налоговую тайну и обеспечивать ее сохранение. 
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9. Направлять налогоплательщику, плательщику сбора или налоговому агенту копии акта 
налоговой проверки и решения налогового органа, а также в случаях, предусмотренных настоя-
щим Кодексом, налоговое уведомление и (или) требование об уплате налога и сбора. 

В соответствии со статьей 31 Налогового Кодекса Российской Федерации, налоговые органы 
имеют право: 

1. Требовать в соответствии с законодательством о налогах и сборах от налогоплательщика, 
плательщика сбора или налогового агента документы по формам и (или) форматам в электрон-
ной форме, установленным государственными органами и органами местного самоуправления, 
служащие основаниями для исчисления и уплаты (удержания и перечисления) налогов, сборов, а 
также документы, подтверждающие правильность исчисления и своевременность уплаты (удер-
жания и перечисления) налогов, сборов. 

2. Проводить налоговые проверки в порядке, установленном настоящим Кодексом. 
3. Производить выемку документов у налогоплательщика, плательщика сбора или налогового 

агента при проведении налоговых проверок в случаях, когда есть достаточные основания пола-
гать, что эти документы будут уничтожены, сокрыты, изменены или заменены. 

4. Вызывать на основании письменного уведомления в налоговые органы налогоплательщи-
ков, плательщиков сборов или налоговых агентов для дачи пояснений в связи с уплатой (удержа-
нием и перечислением) ими налогов и сборов либо в связи с налоговой проверкой, а также в 
иных случаях, связанных с исполнением ими законодательства о налогах и сборах. 

5. Приостанавливать операции по счетам налогоплательщика, плательщика сбора или налого-
вого агента в банках и налагать арест на имущество налогоплательщика, плательщика сбора или 
налогового агента в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом. 

6. В порядке, предусмотренном статьей 92 настоящего Кодекса, осматривать любые исполь-
зуемые налогоплательщиком для извлечения дохода либо связанные с содержанием объектов 
налогообложения независимо от места их нахождения производственные, складские, торговые и 
иные помещения и территории, проводить инвентаризацию принадлежащего налогоплательщику 
имущества. Порядок проведения инвентаризации имущества налогоплательщика при налоговой 
проверке утверждается Министерством финансов Российской Федерации. 

7. Определять суммы налогов, подлежащие уплате налогоплательщиками в бюджетную си-
стему Российской Федерации, расчетным путем на основании имеющейся у них информации о 
налогоплательщике, а также данных об иных аналогичных налогоплательщиках в случаях отказа 
налогоплательщика допустить должностных лиц налогового органа к осмотру производствен-
ных, складских, торговых и иных помещений и территорий, используемых налогоплательщиком 
для извлечения дохода либо связанных с содержанием объектов налогообложения, непредстав-
ления в течение более двух месяцев налоговому органу необходимых для расчета налогов доку-
ментов, отсутствия учета доходов и расходов, учета объектов налогообложения, ведения учета с 
нарушением установленного порядка, приведшего к невозможности исчислить налоги, или не-
представления налогоплательщиком – иностранной организацией, не осуществляющей деятель-
ность на территории Российской Федерации через постоянное представительство, налоговой де-
кларации по налогу на имущество организаций. 

8. Требовать от налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов, их предста-
вителей устранения выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах и контролиро-
вать выполнение указанных требований. 

9. Взыскивать недоимки, а также пени, проценты и штрафы в случаях и порядке, которые 
установлены настоящим Кодексом. 

10. требовать от банков документы, подтверждающие факт списания со счетов налогопла-
тельщика, плательщика сбора или налогового агента и с корреспондентских счетов банков сумм 
налогов, сборов, пеней и штрафов и перечисления этих сумм в бюджетную систему Российской 
Федерации. 

11. Привлекать для проведения налогового контроля специалистов, экспертов и переводчиков. 
12. Вызывать в качестве свидетелей лиц, которым могут быть известны какие-либо обстоя-

тельства, имеющие значение для проведения налогового контроля. 
13. Заявлять ходатайства об аннулировании или о приостановлении действия выданных юри-

дическим и физическим лицам лицензий на право осуществления определенных видов деятель-
ности [2]. 

Таким образом, одной из основных обязанностей налоговых органов является контроль за со-
блюдением законодательства о налогах и сборах. Каждый законопослушный гражданин Россий-
ской Федерации обязан своевременно и добросовестно уплачивать законно установленные нало-
ги и сборы. 

Рассматривая органы государственного контроля, которые осуществляют управление и кон-
троль в сфере налогообложения, их функции и полномочия, можно сделать вывод о том, что Фе-
деральная налоговая служба Российской Федерации активно взаимодействует с другими феде-
ральными органами исполнительной власти, тем самым повышая налоговую дисциплину в сфере 
экономики и обеспечивая правильность, полноту и своевременность поступления налоговых пла-
тежей в государственный бюджет и во внебюджетные фонды. 
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ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте РФ» 

г. Балаково, Саратовская область 

НАЛОГОВАЯ ТАЙНА 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с налоговой тайной, выделены 

основные вопросы, относящиеся к налоговой тайне и ответственность за ее разглашение. 
Ключевые слова: налоговая тайна, налоговый Кодекс Российской Федерации, налоговый ин-

спектор, убытки, реальный ущерб, коммерческая тайна. 
При осуществлении налогового контроля не допускаются сбор, хранение и распространение 

информации о налогоплательщике. 
В соответствии со статьей 102 Налогового Кодекса Российской федерации налоговую тайну 

составляют любые полученные налоговым органом сведения о налогоплательщике за исключе-
нием сведений: 

 разглашенных сведений самим налогоплательщиком, либо с его согласия; 
 об идентификационном номере налогоплательщика. Общедоступной считается также ин-

формация, которая содержится в Едином государственном реестре юридических лиц. Налоговые 
органы должны предоставлять сведения из ЕГРЮЛ всем желающим; 

 о нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах ответственности за эти нарушения; 
 предоставляемых налоговым, таможенным или правоохранительным органам других госу-

дарств, в соответствии с международными договорами, одну из сторон которых занимает Рос-
сийская Федерация, о взаимном сотрудничестве между налоговыми, таможенными или право-
охранительными органами (в части сведений, предоставляемых этими органами); 

 предоставляемых избирательным комиссиям в соответствии с законодательством о выборах 
по результатам проверок налоговым органом сведений, о размере и об источниках доходов кан-
дидата и его супруга, а также об имуществе, принадлежащем кандидату и его супругу на праве 
собственности. 

Налоговая тайна не подлежит разглашению налоговыми органами, органами внутренних дел, 
таможенными органами, их должностными лицами и привлекаемыми специалистами, эксперта-
ми, за исключением случаев, которые предусмотрены федеральными законами. 

К разглашению налоговой тайны относят, использование или передача иному лицу производ-
ственной или коммерческой тайны налогоплательщика, ставшей известной должностным лицам 
вышеуказанных органов, также привлеченных эксперта и специалиста при исполнении ими сво-
их обязанностей. 

Федеральным законом от 29.07.2004 г. №98-ФЗ «О коммерческой тайне» определено её поня-
тие. Коммерческая тайна – это конфиденциальная информация, которая позволяет её обладателю 
при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных 
расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить другую коммерче-
скую выгоду. 

Информация, составляющая коммерческую тайну, к которой нет свободного доступа на за-
конном основании и в отношении которой обладателем такой информации введен режим ком-
мерческой тайны, может быть научно-технический, финансово-экономический, в том числе 
«ноу-хау», и может иметь действительную или потенциальную коммерческую ценность. 

Можно условно выделить виды информации, которые налоговые органы не имеют права раз-
глашать: 

 сведения о финансово-хозяйственной деятельности организации: содержание договоров ор-
ганизации; себестоимость выпускаемой продукции; бюджет организации; данные о доходах ор-
ганизации и объемах продаж; сведения о банковских операциях, о кредитах, долговых обязатель-
ствах; содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности (что 
относится к коммерческой тайне в силу п. 4 ст. 10 Федерального закона от 21.11.1996 г. №129-ФЗ 
«О бухгалтерском учете»); 

 сведения о структуре организации: организационная структура организации и функции 
подразделения; информация о персонале, адреса, домашние и мобильные телефоны руководства 
и сотрудников организации, в том числе размер оплаты труда; 

 сведения об отношениях организации с клиентами и партнерами: состав поставщиков, 
партнеров, потребителей; списки представителей и посредников организации;  

Нужно отметить, что это приблизительный перечень данных, в каждом случае состав ком-
мерческой тайны должен быть определен индивидуально, исходя из особенностей бизнеса. Но не 
стоит забывать о сведениях, которые не могут быть засекречены ни при каких обстоятельствах, к 
примеру, содержание учредительных документов, данные о составе и численности сотрудников 
и т.д. 
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Нарушение налоговой тайны может принести немалый вред налогоплательщику. Решая во-
прос о том, является ли предоставление информации разглашением секретных сведений, суды 
учитывают, кому данная информация была предназначена. 

В Гражданском Кодексе Российской Федерации говорится о наказании за разглашение слу-
жебной тайны, к ней относится и налоговая тайна. Вред, причиненный организации незаконными 
действиями государственных органов, подлежит возмещению за счет казны (ст. 1069 ГК РФ). 
Гражданский Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях также 
устанавливает ответственность лица, имевшего доступ к конфиденциальной информации, и ее 
рассекретившего, – штраф в размере от 4 тыс. руб. до 5 тыс. руб. (ст. 13.14 КоАП РФ). 

В соответствии со ст. 103 Налогового Кодекса Российской Федерации при проведении нало-
гового контроля не допускается причинение неправомерного вреда лицам, их представителям 
либо имуществу, находящемуся в их владении, пользовании или распоряжении. 

Убытки, причиненные неправомерными действиями налоговых органов или их должностных 
лиц при проведении налогового контроля, подлежат возмещению в полном объеме, включая не-
полученный доход. В Налоговом Кодексе Российской Федерации не содержится толкования по-
нятия «убытки», под убытками понимаются расходы, которое лицо, чье право нарушено, произ-
вело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повре-
ждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы. 

Реальный ущерб – это расходы, которые организация понесла для восстановления нарушен-
ного права, утрата или повреждение имущества. Затраты, которые понесла организация по вине 
государственных органов, должны быть возвращены в полном объеме из федерального бюджета. 
За причинение убытков проверяемым лицам, их представителям в результате совершения непра-
вомерных действий налоговые органы и их должностные лица несут ответственность, преду-
смотренную федеральными законами. 

Последнее время организации активно начали использовать данное им право на возмещение 
упущенных возможностей, но процент выигранных дел невелик. Отказывая организациям, судьи, 
аргументируют это тем, что организация не смогла доказать: 

 факт того, что выгода была действительно упущена; 
 что действия проверяющих были действительно неправомерны; 
 наличие причинно-следственной связи между незаконными поступками проверяющих и не-

полученными доходами. 
Кроме того, убытки могут быть возмещены только в случае, если определен их размер. 
Например, если действия налоговых инспекторов повлекли простой оборудования, налого-

плательщику придется в суде: 
 доказать, что в результате такого простоя он не получил доходы, которые он мог бы полу-

чить; 
 рассчитать размер неполученных доходов (т.е. доходов, которые он мог бы получить, если 

бы оборудование работало); 
 доказать, что простой произошел именно в результате действия налоговых инспекторов, а 

не по каким-либо другим причинам. 
А самое главное, судью должны прийти к выводу, что действия проверяющих были действи-

тельно незаконны. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с налоговыми поступлениями 
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Основным критерием налогового потенциала территории признаются суммы налогов и сбо-
ров, поступающих в бюджет. Следует отметить, что в 1 полугодии 2014 года с территории Бала-
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ковского муниципального района в консолидированный бюджет Саратовской области поступило 
2311,6 млн. руб. налоговых платежей, что составляет более 10,0% от объема поступлений в це-
лом по Саратовской области. 

Наиболее значимыми видами экономической деятельности являются: 
 производство, передача и распределение электроэнергии – 20,1%; 
 оптовая розничная торговля – 14,1%; 
 обрабатывающие производства – 12,3%; 
 строительство – 8,5%. 
Меньшую долю занимают поступления налоговых платежей по отраслям: 
 сельское хозяйство – 1,8%; 
 финансовая деятельность – 1,2%. 
Рост налоговых поступлений в отмечен по всем видам экономической деятельности, кроме 

отрасли обрабатывающие производства, за счет значительного объема возмещения НДС пред-
приятиям, осуществляющим инвестиционные проекты по строительству: ООО «Волжский тер-
минал», ЗАО «Северсталь-Сортовой завод Балаково», ООО «Эр Ликид Балаково», ЗАО «Балако-
во-центролит». На расчетные счета данных предприятий было возмещено 1,2 млрд руб., что со-
ставляет более 90,0% от объема возмещения в целом. 

Поскольку доходная часть консолидированного бюджета района на 67,5% сформирована за 
счет налога на доходы физических лиц, то снижение поступлений данного налога на 12,7% или 
на 84,4 млн руб. оказало влияние на снижение поступлений в бюджет в целом. 

Так в консолидированный бюджет района за 1 полугодие 2014 года поступило 576,0 млн руб. 
налогов и сборов или 87,3% к уровню 1 полугодия 2013 года. 

Темп роста поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет области в текущем году соста-
вил 106,0% и соответствует среднеобластным темпам, в 1 полугодии 2013 года темпы составляли 
107,3%. 

Причиной отрицательной динамики поступлений в бюджет Балаковского муниципального 
района является изменение нормативов отчислений по НДФЛ в пользу областного бюджета с 
56,0% до 66,0%.. Это основная, но не единственная причина снижения поступлений данного 
налога.  

По ряду предприятий отмечено снижение платежей: 
 в результате сокращения численности снизились платежи по ОАО «Балаковорезинотехни-

ка» на 7,1% (на 4,8 млн руб.), ЗАО «Волжский литейный завод» на 17,8% (на 0,3 млн руб.), 
ЗАО «Резинотехника» на 18,8% (на 0,5 млн руб.); 

 в связи с уменьшением фонда оплаты труда и выплат стимулирующего характера снизились 
платежи по ЗАО «Инэсс» на 19,0% (на 2,0 млн руб.), по ОАО «Вагоностроительный завод» на 
13,4% (на 1,8 млн руб.). 

Другим фактором, влияющим на снижение темпов, является возмещение НДФЛ, категории 
налогоплательщиков, заявивших налоговые вычеты.  

В 2014 году 10288 налогоплательщиков заявили налоговые вычеты, что на 28,7% (на 
2294 шт.) больше, чем в 2013 году, в т. ч. социальные налоговые вычеты заявили 1451 человек, 
имущественные налоговые вычеты – 8461человек. 

Сумма налога, заявленная к возврату из бюджета, возросла на 34,0% (на 41,8 млн руб.). В 
1 полугодии 2014 года из бюджета возвращено 76,8 млн руб., тогда как в 1 полугодии 2013 года – 
45,7 млн руб. 

В целях увеличения налоговых поступлений в бюджет БМР, в 2014 году между администра-
цией БМР, инспекцией и полицией было заключено трехстороннее «Соглашение по контролю за 
уплатой налога на доходы физических лиц с доходов, полученных от сдачи жилых помещений в 
наем». В формате, установленном совместным приказом Росреестра и ФНС России, регулярно и 
своевременно передает в налоговый орган сформированную за истекший налоговый период вы-
грузку сведений об объектах недвижимости, являющихся объектами налогообложения. Показа-
телем качества предоставляемых сведений является процент выходного форматно-логического 
контроля. С 2011 года наблюдается стабильная положительная динамика данного показателя как 
по результатам ежегодных (2011 – 72%, 2012 – 95%, 2013 – 96%, 2014 – новый формат 92%), так 
и по результатам десятидневных выгрузок (2011 – 69%, 2012 – 80%, 2013 – 92%, 2014 – 93%) 

Совместными усилиями были сформированы списки из 148 потенциальных арендодателей. 
Количество плательщиков, привлеченных к декларированию по сравнению с прошлым годом, 
увеличилось в 1,4 раза (на 38%), сумма к уплате возросла всего на 219 тыс. руб. и составила 
950,0 тыс. руб. 

Также в целях увеличения поступлений инспекцией проводится работа по выявлению откло-
нений между суммами фактически перечисленного в бюджет и удержанного налога в соответ-
ствии с представленными сводными справками по форме – 2НДФЛ. После направления уведом-
лений о необходимости погашения задолженности, дополнительно поступило более 2,0 млн. руб. 
налога на доходы физических лиц. 

Другим основным источником формирования доходной части бюджета является земельный 
налог. В базе данных инспекции зарегистрировано 17957 земельных участков. За счет увеличе-
ния количества объектов, подлежащих налогообложению, сумма начисленного налога за 
2013 год возросла на 3,5% или на 7,7 млн. руб., но вместе с тем, сумма поступившая в бюджет в 
1 полугодии 2014 года снизилась на 2,7% (на 3,0 млн. руб.) в связи с возвратом переплаты.  
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На территории БМР зарегистрировано 2967 плательщиков ЕНВД, в т. ч. 2650 индивидуаль-
ных предпринимателей. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года количество платель-
щиков данного налога уменьшилось на 5,8% или на 184, поступления снизились на 1,1% (на 0,6 
млн руб.) и составили 60,7 млн руб. 

В результате увеличения количества объектов, подлежащих налогообложению на 2420 ед., а 
также увеличения суммы начисленного налога от суммарной стоимости имущества, темпы по-
ступлений по налогу на имущество физических лиц составили 137,0%. 

На сегодняшний день одним из приоритетных направлений деятельности налоговых органов 
является повышение уровня собираемости имущественных налогов с граждан. 

За 1 полугодие 2014 года в бюджет муниципального района доначислено 13,2 млн руб., по-
ступило 4,5 млн руб. 

Причиной низкой взыскиваемости (35,0%) является приостановка взыскания на основании 
определений Арбитражного суда. 

На сегодня взыскиваемость составляет более 50,0%. 
Недоимка по налогам, зачисляемым в бюджет БМР за 1 полугодие 2014 года, снизилась на 

4,9% или на 2,1 млн руб. и на 01.07.2014 года составила 40,7 млн руб., удельный вес недоимки 
физических лиц составляет 58,2%. 

Из выше перечисленного можно сделать вывод: Суммы налогов и сборов, поступающих в 
бюджет от БМР, составляет более 10% в целом по области. Самый значимый вид экономической 
деятельности – связанный с электроэнергией. Большая доля налоговых поступлений приходится 
на НДФЛ, и снижение их оказывает снижение поступлений в целом. Основная причина сниже-
ния поступления по НДФЛ изменение нормативов отчислений в пользу областного бюджета. 
Снизилась недоимка по налогам, но все равно их размеры велики. 

Поэтому эффективное взыскивание недоимок возможно в 2 случаях: 
 проводить работу с населением по повышению уровня ответственности и сознательности по 

уплате налогов. Очень важно укоренить в сознании каждого человека одну простую вещь: если 
кто-то не платит налоги, то он живет за счет того, кто платит; 

 взыскание недоимки с использованием мер принудительного взыскания, при активных дей-
ствиях мировых судов и службы судебных приставов. 

Основной задачей на текущий год является безусловное исполнение бюджетных назначений 
года, поиск резервов дополнительных поступлений в бюджет, дальнейшее повышение уровня 
собираемости налогов. 

Уверены, что в этом году налоговая служба найдет поддержку и со стороны добросовестных 
налогоплательщиков, и муниципальных властей, и всех государственных служб и ведомств, за-
интересованных в пополнении бюджета. 
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В налоговом контроле немалое место занимает взаимоотношения банков и налоговых орга-
нов. Налоговые органы на основаниях данных им законом получают доступ к интересующим их 
сведениям о банковских действиях налогоплательщика, которые являются банковской тайной. В 
2007 году в Налоговом Кодексе Российской Федерации появились перечень ситуаций, при кото-
рых органы, занимающиеся контролем вправе запросить данную информацию у кредитных орга-
низаций. 

В статье 26 Федерального закона от 02.12.90 №395-1 «О банках и банковской деятельности» 
говорится, что кредитная организация, Банк России, организация, осуществляющая функции по 
обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих 
клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об 
операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, уста-
навливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону. 
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Однако в этой же статье указано, что определенным государственным органам и иным лицам 
кредитные организации обязаны выдавать справки по операциям и счетам юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. В частности, сведения, составляющие банковскую тайну, 
банки выдают налоговым органам в случаях, предусмотренных законодательными актами об их 
деятельности. Налоговый кодекс определяет несколько таких случаев: 

1. Налоговый орган вправе требовать от банков документы, подтверждающие факт списания 
со счетов налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента и с корреспондентских 
счетов банков сумм налогов, сборов, пеней и штрафов и перечисления этих сумм в бюджетную 
систему Российской Федерации [1]. 

2. Налоговый орган вправе требовать от банка копию поручения налогоплательщика на пере-
числение налога в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет Феде-
рального казначейства, оформленного налогоплательщиком на бумажном носителе. Банк обязан 
представить в налоговый орган копию указанного поручения в течение пяти дней со дня получе-
ния требования налогового органа [2]. 

3. Решение налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика-
организации в банке, переводов его электронных денежных средств подлежит безусловному ис-
полнению банком [3]. 

4. Банк обязан сообщить в налоговый орган в электронной форме сведения об остатках де-
нежных средств налогоплательщика-организации на счетах в банке, операции по которым при-
остановлены, а также об остатках электронных денежных средств, перевод которых приостанов-
лен, в течение трех дней после дня получения решения этого налогового органа о приостановле-
нии операций по счетам налогоплательщика-организации в банке. Форматы сообщения банком 
сведений об остатках денежных средств на счетах налогоплательщика-организации в банке и об 
остатках электронных денежных средств и порядок направления банком указанного сообщения в 
электронной форме утверждаются Центральным банком Российской Федерации по согласованию 
с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в об-
ласти налогов и сборов [3]. 

Так же в статье 86 Налогового Кодекса раскрыты обязанности банков, связанные с осуществ-
лением налогового контроля, в которой говорится, что банки открывают счета организациям, 
индивидуальным предпринимателям и предоставляют им право использовать корпоративные 
электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств только при предъ-
явлении свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

Банк обязан сообщить в налоговый орган по месту своего нахождения информацию об откры-
тии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) 
организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивиду-
альным предпринимателем, о предоставлении права или прекращении права организации, инди-
видуального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа для 
переводов электронных денежных средств, а также об изменении реквизитов корпоративного 
электронного средства платежа. 

Информация сообщается в электронной форме в течение трех дней со дня соответствующего 
события. 

Порядок сообщения банком об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об измене-
нии реквизитов счета, вклада (депозита) организации, индивидуального предпринимателя, физи-
ческого лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, о предоставлении права или 
прекращении права организации, индивидуального предпринимателя использовать корпоратив-
ные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, об изменении 
реквизитов корпоративного электронного средства платежа в электронной форме устанавливает-
ся Центральным банком Российской Федерации по согласованию с федеральным органом испол-
нительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. 

Банки обязаны выдавать налоговым органам справки о наличии счетов, вкладов (депозитов) в 
банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, вкладах (депозитах), выписки по операци-
ям на счетах, по вкладам (депозитам) организаций, индивидуальных предпринимателей и физи-
ческих лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, а также справки об остатках 
электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в течение трех дней со дня получения мотивирован-
ного запроса налогового органа в случаях, предусмотренных настоящим пунктом. 

Информация о банковских операциях и счетах налогоплательщиков – это информация, со-
ставляющая налоговую тайну. Налоговые органы обязаны соблюдать эту тайну и обеспечивать 
ее сохранение, что говорится в 32 статье Налогового Кодекса Российской Федерации. (подп. 8 п. 
1 ст. 32 НК РФ) В соответствии с пунктом 4 статьи 82 Кодекса утрата документов, содержащих 
сведения, которые составляют налоговую тайну, либо разглашение таких сведений влечет ответ-
ственность, предусмотренную федеральными законами. 

Непредставление банком справок (выписок) по операциям и счетам в налоговый орган в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 86 Налогового Кодекса является налоговым правонарушением. За 
это статья 135.1 Налогового Кодекса Российской Федерации предусматривает взыскание штрафа 
в размере 10 000 руб. 

Кроме того, в статье 15.6 КоАП РФ закреплена административная ответственность за непред-
ставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок либо отказ от представ-
ления в налоговые органы оформленных в установленном порядке документов и (или) иных све-
дений, которые необходимы для осуществления налогового контроля. К этому же правонаруше-
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нию приравнено представление указанных сведений в неполном объеме или в искаженном виде. 
Такое деяние влечет наложение на должностное лицо административного штрафа от 300 до 
500 руб. 

В соответствии с запросом налогового органа банк представляет выписки по каждому счету, 
указанному в запросе, либо по всем счетам, открытым в данном банке лицом, которое отмечено в 
запросе (в том числе по счетам в филиалах банка). При этом по каждому счету оформляется от-
дельная выписка. 

В соответствии с подпунктом «в» части 1 и частью 2 статье 14 закона Российской Федерации 
«Об основах налоговой системы в Российской Федерации» начальник налогового органа и его 
заместитель имеют право в установленном законодательством порядке приостанавливать опера-
ции налогоплательщиков по счетам в банках и кредитных учреждениях в случае непредставле-
ния в налоговый орган документов, связанных с исчислением и уплатой налогов. 

Тем самым на практике любое должностное лицо налоговых органов приостанавливает опе-
рации по счету предприятия, учреждения и организации в случае непредставления документов, 
связанных с исчислением и уплатой налогов и иных обязательных платежей в бюджет. 

Рассмотрев вышесказанное можно сделать вывод, что участие банков в налоговых правоот-
ношениях проявляется в нескольких аспектах. 

Во-первых, банки как хозяйствующие субъекты являются налогоплательщиками и наделены 
соответствующими правами и обязанностями, предусмотренными в статьях 21 и 23 Налогового 
Кодекса Российской Федерации. 

Во-вторых, банки наделены правами и обязанностями налогового агента. Налоговые агенты 
имеют те же права, что и налогоплательщик, если иное не предусмотрено налоговым законода-
тельством. Основные обязанности налогового агента заключаются в правильном и своевремен-
ном исчислении, удержании из средств налогоплательщика и перечислении в бюджет (внебюд-
жетные фонды) налогов; ведении учета выплаченных налогоплательщику доходов, удержанных 
и перечисленных налогов. 

В-третьих, специфика деятельности банков проявляется в том, что на них возлагаются иные 
дополнительные обязанности публично-правового характера. 
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Аннотация: рассмотрены экономические трансформации в стране в послевоенные годы 
(1945–1960 гг.), их негативные и позитивные результаты. 
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Настоящая работа продолжает исследования авторов в сфере изучения трансформаций в лес-
ном комплексе страны в 1945–1960 г. [4–5], согласно которым рассмотрение отраслевых транс-
формаций должно быть тесно увязано с экономическими трансформациями в стране. 

Развитие страны в 1945–1960 г. обусловило внимание к природным ресурсам Сибири и Даль-
него Востока. Совет Министров СССР принял постановление о создании Сибирского отделения 
АН СССР, в котором было записано: «Считать основной задачей СО АН СССР всемерное развитие 
теоретических и экспериментальных исследований в области физико-технических, естественных и 
экономических наук, направленных на решение важнейших научных проблем и проблем, способ-
ствующих наиболее успешному развитию производительных сил Сибири и Дальнего Востока» (до 
1970 г. Дальневосточный филиал Академии наук входил в состав Сибирского отделения). 
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Исследуя данный период, нельзя не остановиться на том, что 20.08.1958 г. было принято одно 
из самых идеологически острых и экономически нелепых для того времени постановлений Бюро 
ЦК КПСС по РСФСР «О запрещении содержания скота в личной собственности граждан, прожи-
вающих в городах и рабочих поселках». 

Это постановление привело к негативным последствиям. Так, для его выполнения у населе-
ния насильно изымали скот, отбирали покосы, где заготавливался корм для скота на зиму, и пе-
редавали их в совхозы и колхозы. Скот шел под нож, так как в колхозах и совхозах попросту не 
было ни помещений, ни кормов, чтобы его содержать. Поголовье скота, которое увеличивалось в 
личных хозяйствах в 1950-е гг., практически было уничтожено в течение нескольких месяцев. Был 
разрушен механизм самообеспечения широких слоев населения продуктами, вследствие чего жите-
ли небольших городов (в те годы многие такие городки представляли собой несколько благоустро-
енных улиц с домами, окруженными небольшими земельными участками, где выращивали овощи 
и фрукты, содержали поросят, кур и др.) и многочисленных рабочих поселков остались без домаш-
него скота и вынуждены были жить за счет государственных поставок мяса и молока. 

В результате был разрушен сложившийся за многие годы традиционный уклад жизни населе-
ния, сохранявшего до этого тесную связь с землей. Этот уклад на протяжении многих лет сочетал 
в себе черты сельской и городской жизни, позволяя людям работать в городе, рабочем поселке и 
в то же время вести домашнее подсобное хозяйство [1]. Данное решение наложило отпечаток и 
на лесную промышленность, поскольку кадры, прибывшие из сельскохозяйственных районов на 
лесозаготовки (завербованные, спецпереселенцы, лица, переехавшие из других мест, где для них 
не было работы), приученные к сельскому труду, в результате действия названного постановле-
ния в тот период не стали заводить подсобные хозяйства на новых местах жительства. 

В конце января 1957 г. широкому кругу руководителей страны для обсуждения была разосла-
на записка Н.С. Хрущева об улучшении руководства промышленностью и строительством, при-
чиной появления которой послужил нарастающий дефицит бюджета СССР – для покрытия ва-
лютных расходов приходилось продавать за рубеж все больше золота. Суть записки заключалась 
в предложении отменить ведомственное подчинение предприятий и отдать их в ведение регио-
нов. Предполагалось, что ресурсы будут распределяться рациональнее и все возникающие про-
блемы станут решаться быстрее. Министерства при этом за ненадобностью предлагалось ликви-
дировать. В ходе обсуждений предложение Н.С. Хрущева поддержали: первый секретарь узбек-
ского ЦК Н.А. Мухитдинов, председатель СМ Украинской ССР Н.Т. Кальченко, первый секре-
тарь Ленинградского обкома Ф.Р. Козлов, секретарь Московского обкома И.В. Капитонов. Про-
тив этого предложения высказались первый заместитель председателя Совета Министров СССР 
М.Г. Первухин, а также В.М. Молотов, К.Е. Ворошилов, А.Н. Косыгин, в 1959–1960 гг. ставший 
председателем Госплана СССР, и первый секретарь ЦК Компартии Украины П.Е. Шелест. Мне-
ние Н.С. Хрущева преобладало на сессии Верховного Совета СССР – постановление о ликвида-
ции министерств было принято единогласно. На местах были учреждены советы народного хо-
зяйства (совнархозы), главным органом управления помимо правительства стал Государствен-
ный плановый комитет Совета Министров (Госплан СССР), созданный на базе Государственной 
плановой комиссии Совета Министров СССР по перспективному планированию народного хо-
зяйства СССР [2]. 

Таким образом, в 1957 г. в стране произошли серьезные управленческие и экономические 
трансформации, в результате которых был осуществлен переход от отраслевого управления про-
мышленностью и строительством через министерства и ведомства к территориальному принци-
пу. Отраслевые министерства были распущены, на их месте остались только небольшие комите-
ты, выполнявшие функции технического контроля над предприятиями и отвечавшие за общее 
планирование, научно-техническую политику в той или иной отрасли и общую координацию 
работы предприятий этой отрасли. 

В конце 1957 г. в каждом экономическом административном районе был образован Свет 
народного хозяйства (совнархоз). Таким образом, на смену союзным министерствам пришли 
105 совнархозов, заменивших 141 упраздненное министерство и ставших органами территори-
ального управления народным хозяйством в 1957–1965 гг. Более 3,5 тыс. предприятий было пе-
редано из общесоюзного в республиканское подчинение. В ведение местных советов передали 
вопросы производства и распределения продукции местной промышленности, а Госплан СССР 
отвечал за проведение единой централизованной политики, разработку текущих и перспективных 
планов и контроль за соблюдением государственной дисциплины поставок продукции. Осуществ-
ленные трансформации были направлены на борьбу с ведомственностью (преобладание интересов 
центральной отраслевой бюрократии) и ставили задачу укрепить экономическую власть областей, 
республик и местных советов, которая была значительно ограничена союзным правительством в 
конце 1930-х гг. Однако, как показал опыт, реформа ударила по единой технической и технологи-
ческой политике и привела к возникновению другой проблемы – преобладанию местных регио-
нальных интересов над общенациональными. После отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1964 г. 
новое руководство страны во главе с Л.И. Брежневым и А.Н. Косыгиным признало «местничество» 
более серьезной проблемой и вернулось к отраслевой системе управления. 

Во второй половине 1950-х годов возросло понимание роли научно-технического прогресса, 
авторитета науки, в стране создавались разработки мирового уровня. 

Свидетельством качественного скачка в производстве наукоемкой продукции в СССР явился 
запуск на орбиту 04.10.1957 г. первого искусственного спутника Земли. Даже весьма критически 
настроенные эксперты признают, что интенсивность социального развития страны в этот период 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

464   Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 

является уникальной и не имеет аналога ни в советской, ни в постперестроечной экономике, 
называя 1950-е гг. «десятилетием триумфа советской экономики» [3]. XXI съезд КПСС, прохо-
дивший 27.01–05.02.1959 г., одобрил семилетний план развития народного хозяйства страны на 
1959–1965 гг., главными задачами которого провозглашались развитие производительных сил, 
подъем всех отраслей экономики, значительное повышение уровня жизни населения, развитие 
наиболее современных и высокотехнологичных производств. Поэтому в последние два года рас-
сматриваемого периода экономическое развитие страны осуществлялось в соответствии с зада-
чами семилетки. 
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Настоящая работа продолжает исследования автора в сфере изучения трансформаций в лес-
ном комплексе страны в 1945–1960 г. [11–12]. 

Постановление ЦК КПСС и Совет Министров СССР «О механизации лесозаготовок, освое-
нии новых лесных районов и создании необходимых условий для закрепления рабочих и инже-
нерно-технических кадров Министерства лесной промышленности» в 1947 г. предусматривало 
закрепление научно-технических и руководящих работников за предприятиями отрасли. «Закон 
об укреплении связи школы с жизнью и дальнейшим развитием народного образования в СССР» 
поставил задачу перед приблизить высшую школу к производству, повысить теоретический уро-
вень специалистов. 

Специалистов в области лесного хозяйства и агролесомелиорации в СССР готовили в этот пе-
риод лесотехнические и лесные высшие учебные заведения в Ленинграде, Москве, Архангельске, 
Воронеже, Свердловске, Йошкар-Оле, Минске, Брянске, а также агромелиоративные, сельскохо-
зяйственные отделения в Саратове, Уфе, Тбилиси, Ташкенте и др. Лесоводов высшей квалифи-
кации готовили сельскохозяйственные академии Латвии, Эстонии, Литвы и Украины. В Красно-
ярске инженеров лесного хозяйства готовил Сибирский технологический институт, в Уссурий-
ске – сельскохозяйственный институт [8]. 

В конце 50-х гг. ХХ в. в лесные вузы поступало много молодежи, имеющей стаж практиче-
ской работы на производстве. Например, в Белорусском лесотехническом институте 70% студен-
тов 1-го курса пришло с производства. В то же время студент проводил на практике до 7–8 меся-
цев, а отдел лесотехнических вузов Главного управления технологических вузов Министерства 
высшего образования СССР считал, что этого крайне мало. Поэтому с осени 1959 г. в основу 
обучения на дневных отделениях было положено сочетание теоретического обучения с работой 
студентов на производстве по профилю учебного заведения с длительной инженерной стажиров-
кой [8]. 

Важнейшая тенденция высшего лесного образования и науки того времени – привлечение вы-
сококвалифицированных производственников. Создатель кафедры механизации лесоразработок 
Ленинградской лесотехнической академии К.М. Ашкенази работал на руководящих должностях 
в лесозаготовительной промышленности Урала, в тресте «Севзаплес», на Дубровском лесоком-
бинате. Завкафедрой сухопутного транспорта леса академии Д.А. Попов после окончания инсти-
тута работал на Читинской железной дороге. 

В лесотехническую академию во второй половине 1950-х гг. на преподавательскую работу 
были приглашены лауреат Государственной премии, депутат Верховного Совета СССР, главный 
инженер объединения «Комилеспром» С.Н. Некрасов и заместитель управляющего трестом 
«Ленлес» П.Д. Равдин. Главный конструктор Кировского тракторного завода Ж.Я. Котин воз-
главлял работы по созданию трелевочного КТ–12 и колесного К–700 тракторов. Кафедру лесо-
водства в Московской сельскохозяйственной академии с 1953 г. возглавлял профессор 
В.Г. Нестеров, работавший ранее в Московском лесотехническом институте, Сибирском техно-
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логическом институте и возглавлявший сектор лесоводства и охраны леса от пожаров во ВНИИ 
лесного хозяйства [3]. 

Анучин Н.П. с 1943 по 1948 г. работал главным лесничим и начальником Главного управле-
ния лесного хозяйства Минлеспрома СССР, возглавляя одновременно (с 1944 г.) кафедру лесной 
таксации и лесоустройства в Московском лесотехническом институте (МЛТИ). В 1949–1960 гг. 
Н.П. Анучин был заместителем директора МЛТИ, в 1960–1965 гг. – академиком-секретарем от-
деления лесоводства и агролесомелиорации ВАСХНИЛ, в 1960–1971 гг. – директором ВНИИЛ-
Ма и до конца своей жизни руководил кафедрой лесной таксации и лесоустройства МЛТИ [1]. 

Мотовилов Г.П. был министром лесного хозяйства, с 1949 г. – старшим научным сотрудни-
ком Института леса и заведующим отделом Института леса АН СССР, с 1959 г. – заведующим 
лабораторией Института леса и древесины Сибирского отделения АН СССР, с 1965 г. – началь-
ником отдела лесоматериалов, целлюлозы и бумаги ВНИИ стандартизации [7]. По данным 
А.С. Тихонова [9], Г.М. Мотовилов в 1949 г. отказался от предложения И.В. Сталина возглавить 
объединенное Министерство лесного хозяйства и лесной промышленности, опасаясь ослабления 
влияния на интенсификацию лесовыращивания. 

Специалистов высшей квалификации в этот период готовили 11 высших учебных заведений, 
которые с 1950 по 1957 г. выпустили 10 тыс. инженеров. Руководящие и инженерно-технические 
работники лесной промышленности повышали свою квалификацию в пяти лесотехнических  
вузах. 

В стране создавались и совершенно новые высшие учебные заведения для лесной отрасли, 
что было в значительной мере связано с расширением географии лесозаготовок. Так, в июле 
1950 г. Министерством высшего образования СССР был издан приказ о начале приема студентов 
на специальность «Лесоинженерное дело» в Карело-Финском университете, на основании кото-
рого на инженерно-техническом факультете в 1951 г. было создано новое отделение «Лесоинже-
нерное дело», а 12.05.1954 г. приказом №508 Министерства высшего образования СССР был со-
здан лесоинженерный факультет. 

Выпускники высших учебных заведений в тот период не могли в полном объеме удовлетво-
рить острую потребность лесной промышленности в инженерных кадрах, необходимых как для 
замены не имевших должного образования и опыта практиков, так и для новых предприятий и 
производств. 

Учитывая это, с осени 1949 г. Министерство лесной и бумажной промышленности СССР ор-
ганизовало в Ленинградской лесотехнической академии двухгодичные курсы повышения квали-
фикации в области применения новой техники и передовых технологий на лесозаготовках для 
инженеров из разных регионов страны (35 чел.) с 10–20-летним стажем работы на производстве. 

Широкое развитие получили заочная и вечерняя формы обучения, без отрыва от производ-
ства. В 1948 г. был открыт Всероссийский заочный лесотехнический институт (ВЗЛТИ), на ше-
сти факультетах которого уже в 1958/59 учебном году обучалось 4,3 тыс. студентов. Система 
подготовки кадров высшей квалификации для лесной промышленности дала свои результаты: в 
1956 г. почти 60% директоров предприятий леспромхозов имели высшее или среднее специаль-
ное образование [6]. 

Заместитель министра лесной и бумажной промышленности СССР Е.И. Лопухов в 1950 г. 
констатировал, что «1950 год должен быть ознаменован в лесной промышленности широчайшим 
размахом подготовки кадров» [5]. 

В рассматриваемый период в стране уделялось серьезнейшее внимание вопросам формирова-
ния кадров для образовательных учреждений и для отраслевой науки и отраслевого машиностро-
ения. Эта работа дала положительный результат – в деле развития научно-технического прогрес-
са в лесной отрасли важную роль стала играть отраслевая наука, которая была представлена  
целой сетью головных и периферийных отраслевых институтов, конструкторских и проектных 
бюро. 

В прорывной для отечественного лесного машиностроения, науки и образования период 
научными разработками активно занимались ЦНИИМЭ, ЦНИИлесосплава, Гипролестранс, Ги-
пролесмаш, СевНИИП, ВНИИЛМ, КарНИИЛП и др. НИИ, ученые ЛТА, Московского, Поволж-
ского, Архангельского, Уральского, Сибирского, Воронежского и Брянского институтов. На 
01.01.1941 г. четверть всех директоров предприятий союзной и союзно-республиканской про-
мышленности имела высшее и среднее специальное образование [10]. 
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конкуренции любая предпринимательская деятельность оказывается подверженной возникнове-
нию непредсказуемых обстоятельств. Понятие неопределенности и риска тесно связаны с разви-
тием современного общества, постоянно изменяющегося. Совокупность непредвиденных фактов 
и событий значительно повысили требования к управлению деятельностью фирмы. Причины на 
то весьма очевидны: в условиях неопределенности взаимосвязи с внешней средой (государством, 
потребителями, общественными организациями, а также конкурентами) изменяются расходы 
фирмы, что в следствие влияет на будущую прибыль, которая должна будет обеспечивать разви-
тие фирмы, а также техника управления требует совершенствование системы принятия решений 
и повышение ответственности за результаты деятельности. 

В связи с важностью проблемы принятия управленческих решений в условиях экономических 
рисков появилось отдельное направление работ, так называемое «Управление риском». В запад-
ных странах уделяется большое внимание развитию риск-менеджменту, который занимается раз-
работкой стратегией управлением рисками. Все это делается относительно стабильных условий 
существования экономики. Однако, к сожалению, в нашей стране, с экономикой довольно неста-
бильной, проблеме анализа рисков и разработке стратегий отводится недостаточно внимания и 
времени. Поэтому, на мой взгляд, нашей экономике необходимо шире пользоваться методиками 
риск-менеджмента, предполагающей сравнение вероятностей риска, выявление альтернатив, в 
которых величина риска будет социально-приемлемой, далее выбор соответствующих мер по 
устранению и минимизации угроз, составление плана работы фирмы с учетом новых условий. В 
таком случае наличие плана будет иметь преимущество, так как лица, идущие на рискованные 
действия, получают возможность быстро действовать в неблагоприятных условиях. 

Также стоит отметить роль государства в разработке законов, постановлений, которые преду-
сматривают меры по снижению различных видов потерь и отражают вопрос о том, при каких 
условиях риск является правомерным. Сказанное выше позволяет сделать вывод, что в современ-
ном мире и складывающихся условиях существования фирм необходимы разработки по оценке и 
тщательному изучению рисков, а также их влиянию на экономическое состояние фирмы. 

Чтобы быть успешным на рынке и получать максимальную прибыль, предприниматель дол-
жен правильно выстроить систему управления бизнесом и рисками, ему присущими. Поэтому 
необходимо использовать нужные методы минимизации этих рисков: будь то страхование, или 
диверсификация, лимитирование, резервирование и так далее. Однако любому руководителю 
нужно заниматься и поиском вероятных угроз, чтобы заранее составить бизнес-план и внести в 
него поправки по расходам по обеспечению надежности и безопасности бизнеса. Кроме отрица-
тельных последствий риск может быть и стимулом к инновациям и укреплению связей и совер-
шенствованию системы управления в компании. Однако только компетентный менеджер и руко-
водитель, а также специалисты по аудиту и риск-менеджменту смогут правильно обозначить 
проблемы фирмы и составить необходимый план развития компании. Таким образом, главная его 
задача – это развитие аналитических процессов, планирование и претворение в жизнь различных 
проектов, решения о которых были приняты на просчитанной многоальтернативной базе, так как 
несовершенное управления экономическими рисками рано или поздно может привести к кризис-
ному или предкризисному состоянию предприятия. 
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О КОМПЛЕКСНОЙ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ КАК ОСНОВЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ И УСЛУГ В ОБЛАСТИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Аннотация: для принятия эффективных и своевременных решений по выбору направления 
развития регионов требуется полный спектр данных, описывающих его экономическое и соци-
альное состояние, а также соседних к нему регионов. Данные о развитости транспортной, 
энергетической, социальной и других инфраструктур, а также ресурсной базе региона предла-
гается комплектовать в комплексной географической информационной системе. 

Ключевые слова: географическая информационная система, инфраструктура, развитие,  
регион. 

Для принятия эффективных и своевременных решений по выбору направления развития ре-
гионов требуется полный спектр данных описывающих его экономическое и социальное состоя-
ние, а также соседних к нему регионов. Необходимы сведения о развитости транспортной, энер-
гетической, социально и других инфраструктур, а также ресурсной базой. Большая часть такой 
информации может быть собрана в электронные базы данных и ассоциирована с реальными объ-
ектам (городами, поселками, железными и автомобильными дорогами, линиями электропередач, 
месторождениями полезных ископаемых, туристическими объектами и др.). 

Одним из вариантов для реализации такого проекта является разработка комплексной геогра-
фической информационной системы (ГИС), увязывающей эти сведения в едином пространстве 
на основе цифровых карт местности. Увязанная таким образом информация в единой системе 
станет основной для принятия стратегических решений по развитию регионов. 

Потенциальными заказчиками таких систем могут выступать инвесторы, реализующие круп-
ные инвестиционные проекты (например, при разработке крупных месторождений полезных ис-
копаемых, где в первую очередь необходимо решать инфраструктурные вопросы). Вероятным 
заказчиком являются органы государственной власти, занимающиеся мониторингом ситуации в 
регионах и разрабатывающие стратегические документы по их развитию. Также крупные хол-
динг или вертикально-интегрированные структуры, руководству которых необходим контроль и 
обеспечение развития на различных уровнях. 

В настоящее время реализовано несколько проектов в рамках НИОКР Республики Карелия по 
организации ГИС для ведения реестра лицензий, на общераспространенных полезных ископае-
мых, а также включающей кадастр минерально-сырьевых ресурсов Республики Карелия. Реали-
зован ряд лесных ГИС и баз данных, описывающих функционирование лесопромышленного 
комплекса Республики Карелия с привязкой к квартальной лесоустроительной картой. Сформи-
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рована ГИС и база данных по лесным дорогам Республики Карелия. Все работы внедрены в ка-
честве АРМ в соответствующих региональных ведомствах [1–7]. 

Для увеличения возможностей информационной системы требуется осуществить разработку 
дополнительного программного обеспечения и усиление программно-технической базы. С этой 
целью собирается команда, в которую входить от 2 до 4-х программистов, из которых 2 должны 
быть специализированы на разработку программного обеспечения для ГИС. Также в команду 
будет входить специалисты по ГИС-технологиям, которые будут ставить задачи для программи-
стов. Представительные, маркетинговые и пр. функции будет выполнять группа в 2–3 человека, 
задачей которых будет продвижение услуг и решений на рынок. После закупки необходимого 
программного обеспечения и технической базы будет сформировано малое предприятие, кото-
рые будет обладать всеми возможностями для реализации поставленных задач. Выход на рынок 
будет осуществляться путем прямого выхода на потенциальных заказчиков, с организацией пре-
зентаций и конференций, где будут 

Таким образом, комплексная географическая информационная система способна стать осно-
вой для разработки решений и услуг в области информационных технологий. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ЗАЛОЖНИЧЕСТВА 
Аннотация: захват заложников уже в древние времена широко использовался как универ-

сальный способ решения каких-либо конфликтных проблем, а также для обогащения. Целями 
захвата заложников выступали: воздействие на внутреннюю или внешнюю политику соответ-
ствующего государства; удержание от агрессивных или ответных действий; обеспечение вы-
полнения договоров; личной безопасности; безопасности имущества; объектов и населенных 
пунктов; незаконное получение денег и имущества (выкуп); освобождение из мест лишения сво-
боды или из‐под стражи; обмен пленными и т.п. 

Ключевые слова: личная безопасность, заложник, похищение, ответственность, договор. 
Уже на ранних этанах развития человечества предусматривалась ответственность за похище-

ние человека, как свободного, так и несвободного (как вещь), однако отдельной ответственности 
за захват заложника не существовало. В то же время захват людей, подданных других стран, а 
иногда и своего государства, в качестве заложников нередко поощрялся и был введен в ранг 
внешней и внутренней политики. 

В соответствии со Всеобщей декларацией прав человека от 10 декабря 1948 г. все люди рож-
даются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Каждый имеет право на жизнь, 
свободу и личную неприкосновенность. Поэтому захват заложников, представляющий особую 
опасность и нередко носящий транснациональный характер, признается преступлением между-
народного масштаба. 

Действия, связанные с захватом заложников, во всем цивилизованном мире признаются об-
щественно опасными, т.е. преступлением. Современное законодательство большинства зарубеж-
ных стран предусматривает уголовную ответственность за преступления, связанные с захватом 
заложников, а также похищение человека и лишение его свободы. 

Одним из старейших способов захвата заложников было морское пиратство. И хотя захват 
людей использовался главным образом для дальнейшей продажи в рабство, нередко люди за-
хватывались также для получения выкупа или обмена пленными. 

Пиратство было самым настоящим бедствием для Римской империи. По одному из свиде-
тельств, однажды по пути из Рима в Родос на корабль, на котором плыл юный Гай Юлий Цезарь, 
напали киликийские пираты. Когда они назвали сумму в 10, а затем 20 талантов, которую хотели 
бы получить за освобождение пленника, Цезарь оскорбился и предложил им 50 талантов за свое 
освобождение, пообещав при этом их казнить впоследствии. Пираты, не придав значение угро-
зам заложника, после получения выкупа в 50 талантов отпустили его на свободу. Цезарь, проведя 
у них 38 дней, уже на следующий день после освобождения на четырех галерах с 500 воинами 
напал на пиратов, находившихся на острове Фармакусса и захватил в плен около 350 человек, 
которых немедленно казнил, 

В России, как и в странах СНГ, в последние годы (особенно в начале и середине 90‐х) захваты 
заложников стали обычным явлением. 

К числу многих факторов, существенно осложняющих оперативную обстановку, связанную с 
захватом заложников в Российской Федерации, относятся: политическая и социаль-
но‐экономическая нестабильность, общее обострение криминальной ситуации, а так же религи-
озный экстремизм на Юге России, межнациональные конфликты, продолжение антитеррористи-
ческой операции федеральных сил, крайне тяжелое экономическое положение, массовая безрабо-
тица, особенно в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии – Алании, близость государ-
ственной границы и т.д. 
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ОБРАЩЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК: 
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Аннотация: отсутствие культуры потребления БАД в России порождает деление обще-
ства на противников БАД и их защитников. Активный ввоз данной продукции из-за границы, 
широкое распространение рекламы, содержащей данные о свойствах и составе, не имеющих 
подтверждение и др., свидетельствует о проблемах правового регулирования в данной сфере, 
что и определяет актуальность избранной для исследования темы. 

Ключевые слова: биологически активные добавки, нутрицевтики, парафармацевтики, 
РАМН, экспертизы, препараты, государственная политика. 

Для того чтобы понять становление регулирования рынка биологически активных добавок 
(БАД), необходимо рассмотреть историю развития нормативно‐правовой базы в этой области. 
Понятие «биологически активные добавки к пище» появилось во второй половине XX века, бла-
годаря развитию знаний о питании, о действии отдельных пищевых веществ на организм челове-
ка. Большинство литературных источников [1] свидетельствуют о том, что начало активного 
проникновения импортных биологически активных добавок к пище на российский рынок, а так-
же разработка и внедрение в производство отечественных БАД относится к периоду 1990–1992 
годов. Соответственно, их массовое применение потребителями началось в этот же период вре-
мени. Появившиеся в России биологически активные добавки первоначально попадали под дей-
ствие Закона РСФСР «О санитарно‐эпидемиологическом благополучии населения» [2], именно 
им были заложены основы правового регулирования производства и оборота биологически ак-
тивных добавок в 1991 году. 

В постановлении указывалось, что оформление данного документа на пищевые добавки про-
водится только на федеральном уровне (Госкомсанэпиднадзором Российской Федерации). Мини-
стерством здравоохранения Российской Федерации начала проводиться работа по урегулирова-
нию вопросов производства, оборота биологически активных добавок к пище. В 1997 году впер-
вые в российском законодательстве БАД были определены как самостоятельный продукт [3]. 
Приказ Минздрава №117 от 15 апреля 1997 года «О гигиенической сертификации биологически 
активных добавок к пище» [4] (документ утратил силу в связи с изданием приказа Мин-
здравсоцразвития РФ в 2009 году) впервые определил эту группу продуктов как самостоятель-
ную в ряду остальных пищевых продуктов, закрепил понятие, цели применения БАД. Приказ 
сопровождался положением «О порядке экспертизы и гигиенической сертификации биологиче-
ски активных добавок к пище». Согласно документу, биологически активные добавки к пище 
(нутрицевтики и парафармацевтики) – это концентраты натуральных или идентичных натураль-
ным биологически активные вещества, предназначенные для непосредственного приема или вве-
дения в состав пищевых продуктов с целью обогащения рациона питания человека отдельными 
биологически активными веществами или их комплексами. Нормы указанного приказа опреде-
лили максимальные дозы активного вещества в препарате, закрепили право производства БАД за 
фармацевтическим фирмами и предприятиями пищевой промышленности. Приказ содержал 
нормы о необходимости гигиенической сертификации БАД Единым федеральным центром сер-
тификации на базе Института питания РАМН (с выдачей гигиенического сертификата со сроком 
действия до 3 лет). Этим же документом запрещалось использование в составе БАД сильнодей-
ствующих, наркотических и ядовитых веществ, растительного сырья, не применяемого в меди-
цинской практике и не используемого в питании. Определялись способы реализации БАД: через 
магазины (отделы), торгующие диетическими продуктами, и аптеки. В развитие вышеуказанного 
приказа постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
№21 «О государственной регистрации биологически активных добавок к пище» [5] была введена 
процедура экспертной оценки и допуска на рынок данной группы продукции. Постановлением 
было утверждено положение «О государственной регистрации биологически активных добавок к 
пище» (документ утратил силу с 1 сентября 2003 года, в связи с изданием Постановления Глав-
ного государственного санитарного врача РФ от 18.08.2003 №147). 

Согласно этой концепции, основой государственной политики являлась разработка и внедре-
ние комплексных программ, направленных на создание условий, обеспечивающих удовлетворе-
ние потребностей различных групп населения в рациональном, здоровом питании с учетом их 
традиций, привычек, экономического положения и в соответствии с требованиями медицинской 
науки. В качестве неотложных мер по реализации Концепции было названо улучшение структу-
ры питания, в том числе и за счет расширения применения и производства биологически актив-
ных добавок. «Концепцию государственной политики в области здорового питания населения 
Российской Федерации на период до 2005 года» можно рассматривать как документ, определяв-
ший позицию государства по отношению к биологически активным добавкам как к группе пище-
вых продуктов, то есть утверждавший их правовой статус. 
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AКТУAЛЬНЫE ВOПРOСЫ ПРИМEНEНИЯ УГOЛOВНOГO 
ЗAКOНOДAТEЛЬСТВA OБ OТВEТСТВEННOСТИ ЗA УБИЙСТВO 

Аннотация: в данной статье авторы раскрывают проблемную ситуaцию, которая в дaннoe 
врeмя диктуeт нeoбхoдимoсть примeнeния стрoгих мeр нaкaзaния к лицaм, сoвeршaющим 
oпaсныe для oбщeствa прeступлeния. Этo oсoбeннo oтнoсится к умышлeннoму убийству, явля-
ющeмуся oдним из нaибoлee тяжких прeступлeний, зa кoтoрoe вoзмoжнo нaзнaчeниe сaмых 
стрoгих нaкaзaний (пoжизнeннoe лишeниe свoбoды, смeртнaя кaзнь). Нo хoтeлoсь бы oтмeтить 
вoт кaкoй мoмeнт: в oтдeльных случaях систeмa сaнкций нoрм Oсoбeннoй чaсти УК РФ 
прoтивoрeчит интeрeсaм oхрaны личнoсти и oбщeствeннoй бeзoпaснoсти. В чaстнoсти, тaкoe 
oсoбo тяжкoe прeступлeниe, кaк убийствo, нaкaзывaeтся с учeтoм вeрхнeгo прeдeлa сaнкции 
нaрaвнe с oсoбo квaлифицирoвaнными видaми рaзбoя, вымoгaтeльствa, изгoтoвлeния или сбытa 
пoддeльных дeнeг или цeнных бумaг, квaлифицирoвaнным видoм хищeния прeдмeтoв, имeющих 
oсoбую цeннoсть. 

Ключевые слова: закон, убийство, санкция, личность, преступление. 

Рoссийскoe угoлoвнoe зaкoнoдaтeльствo признaeт убийствoм прoтивoпрaвнoe умышлeннoe 
лишeниe винoвным жизни другoгo чeлoвeкa. Тe связaнныe с лишeниeм жизни дeяния, кoтoрыe 
сoвeршaются пo нeoстoрoжнoсти, нaзвaны причинeниeм смeрти. Oднaкo прaвoпримeнитeли 
нeрeдкo прeступлeния, oтвeтствeннoсть зa кoтoрыe прeдусмoтрeнa ст. 105 УК РФ, пo‐прeжнeму 
нaзывaют (пo тeрминoлoгии УК РСФСР 1960 г.) умышлeнным убийствoм [1, с. 8]. Прaвдa, тaкaя 
нeтoчнoсть нa квaлификaцию нe влияeт, тoгдa кaк нaшe исслeдoвaниe пoсвящeнo дeйствитeльнo 
вaжным прoблeмaм угoлoвнo‐прaвoвoй oцeнки умышлeннoгo причинeния смeрти. 

1. Oснoвным oбъeктoм убийствa принятo считaть жизнь чeлoвeкa, пoдвeргшeгoся пoсягaтeль-
ству сo стoрoны винoвнoгo лицa. В кaкoй мoмeнт пoявляeтся дaнный oбъeкт угoлoвнo‐прaвoвoй 
oхрaны? Нaчaльный мoмeнт жизни oпрeдeляeтся врeмeнeм физиoлoгичeских рoдoв. Этoт мoмeнт 
нa прaктикe, кaк прaвилo, связывaeтся с пeрвым вдoхoм млaдeнцa. Oднaкo учeными выскaзaны 
сoмнeния в увязкe живoрoждeннoсти тoлькo с сaмoстoятeльным дыхaниeм рeбeнкa, пoскoльку 
при oтсутствии тaкoгo дыхaния рeбeнoк считaeтся живым, eсли у нeгo фиксируeтся кaкoe‐либo 
движeниe мышц или пульсaция пупoвины. 

При этoм в сooтвeтствии с Инструкциeй oб oпрeдeлeнии критeриeв живoрoждeния, 
мeртвoрoждeния, пeринaтaльнoгo пeриoдa, утв. прикaзoм Минздрaвa Рoссии oт 4 дeкaбря 1992 г. 
№318 и пoстaнoвлeниeм Гoскoмстaтa Рoссии oт 4 дeкaбря 1992 г. №190 «O пeрeхoдe нa 
рeкoмeндoвaнныe Всeмирнoй oргaнизaциeй здрaвooхрaнeния критeрии живoрoждeния и 
мeртвoрoждeния», живoрoждeниeм являeтся пoлнoe изгнaниe либo извлeчeниe прoдуктa зaчaтия 
из oргaнизмa мaтeри внe зaвисимoсти oт прoдoлжитeльнoсти бeрeмeннoсти, причeм плoд пoслe 
тaкoгo oтдeлeния дышит или прoявляeт другиe признaки жизни, тaкиe кaк сeрдцeбиeниe, пуль-
сaция пупoвины или прoизвoльнoe движeниe мускулaтуры, нeзaвисимo oт тoгo, пeрeвязaнa ли 
пупoвинa и oтдeлилaсь ли плaцeнтa. 

Тaким oбрaзoм, суждeниe o тoм, чтo нaчaльным мoмeнтoм жизни чeлoвeкa считaeтся мoмeнт 
пoявлeния из oргaнизмa рoжeницы чaсти тeлa млaдeнцa, имeющeгo сeрдцeбиeниe, являeтся 
oбoснoвaнным и зaслуживaeт внимaния прaвoпримeнитeлeй. 
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2. Oбрaзуeт ли убийствo двух или бoлee лиц сoвoкупнoсть прeступлeний? 
Дo мoдификaции ч. 1 ст. 17 УК Фeдeрaльным зaкoнoм oт 21 июля 2004 г. №73‐ФЗ убийствo 

двух или бoлee лиц слeдoвaлo квaлифицирoвaть пo п. «a» ч. 2 ст. 105 УК в тoм случae, eсли 
дeяния винoвнoгo, нaпрaвлeнныe нa лишeниe жизни нeскoльких чeлoвeк, oхвaтывaлись eдиным 
умыслoм и сoвeршaлись, кaк прaвилo, oднoврeмeннo. Oтсутствиe eдинoгo умыслa нa убийствo 
двух или бoлee лиц пoзвoлялo квaлифицирoвaть сoдeяннoe пo сoвoкупнoсти прeступлeний, пo 
нeскoльким чaстям ст. 105 УК (дo измeнeния рeдaкции стaтьи Фeдeрaльным зaкoнoм oт 8 
дeкaбря 2003 г. МO 162‐ФЗ – пo п. «н)) ч. 2 ст. 105 УК кaк нeoднoкрaтнo сoвeршeннoe прeступ-
лeниe). В нaстoящee врeмя убийствo либo пoкушeниe нa убийствo двух или бoлee лиц, 
сoвeршeннoe oднoврeмeннo или в рaзнoe врeмя, нe oбрaзуeт сoвoкупнoсти прeступлeний и 
пoдлeжит квaлификaции тoлькo пo п. «a» ч. 2 ст. 105 УК (при пoкушeнии нa убийствo – сo ссыл-
кoй нa ч. 3 ст. 30 УК), a при нaличии oснoвaний тaкжe и пo другим пунктaм ч. 2 ст. 105 УК, при 
услoвии, чтo ни зa oднo из этих дeяний винoвный рaнee нe был oсуждeн [2, с. 14]. 

Мeжду тeм в судeбнoй прaктикe пo‐прeжнeму встрeчaются случaи квaлификaции нe скoльких 
фaктoв убийствa пo сoвoкупнoсти прeступлeний (пo ч. 1 ст. 105 и ч. 1 ст. 105 УК) [3, с. 8], 
нeскoльких фaктoв пoкушeния нa убийствo пo сoвoкупнoсти прeступлeний (пo сooтвeтствующим 
пунктaм ч. 2 ст. 105 УК сo ссылкoй нa ч. 3 ст. 30 УК и сooтвeтствующим пунктaм ч. 2 ст. 105 УК 
сo ссылкoй нa ч. 3 ст. 30 УК) [4, с. 23–24]. 

3. Oпрeдeлeниe oбстoятeльств, свидeтeльствующих o бeспoмoщнoм сoстoянии пoтeрпeвшeгo, 
пoрoй oслoжняeт принятиe рeшeния o примeнeнии п. «в» ч. 2 ст. 105 УК. O кaких 
oбстoятeльствaх слeдуeт вeсти рeчь? 

В сooтвeтствии сo слoжившeйся слeдствeннo‐судeбнoй прaктикoй укaзaннoe сoстoяниe 
пoтeрпeвшeгo oпрeдeляeтся eгo вoзрaстoм (мaлoлeтним или прeстaрeлым), сoстoяниeм здoрoвья 
(тяжeлoбoльнoй, стрaдaющий психичeским рaсстрoйствoм, лишaющим eгo спoсoбнoсти aдeквaтнo 
вoспринимaть прoисхoдящee), увeчнoстью и другими oбстoятeльствaми, нe дaющими жeртвe 
вoзмoжнoсти зaщитить сeбя oкaзaть aктивнoe сoпрoтивлeниe прeступнику или уклoниться oт 
пoсягaтeльствa (лишaющими ee спoсoбнoсти прaвильнo вoспринимaть прoисхoдящee) [5, с. 36–38]. 

Нe мoжeт свидeтeльствoвaть o бeспoмoщнoм сoстoянии пoтeрпeвшeгo и служить oснoвaниeм 
для квaлификaции пoвeдeния винoвнoгo пo п. «в» ч. 2 ст. 105 УК: a) лишeниe чeлoвeкa жизни 
пoслe eгo связывaния, кoтoрoe явилoсь сoстaвнoй чaстью oбъeктивнoй стoрoны убийствa[6, с. 
12]; 6) ввeдeниe пoтeрпeвшeгo в дaннoe сoстoяниe вслeдствиe сoвeршeния винoвным инoгo 
прeступлeния, a рaвнo пoсрeдствoм физичeскoгo вoздeйствия (нaнeсeниeм удaрoв, причинeниeм 
тeлeсных пoврeждeний) винoвным, eсли укaзaннoe вoздeйствиe былo нaпрaвлeнo нa рeaлизaцию 
умыслa нa убийствo[7, с. 3–8]; в) нaхoждeниe пoтeрпeвшeгo в сoстoянии снa[8, с. 28], oпьянeния, 
в тoм числe сильнoй стeпeни[9, с. 29], сoннoм сoстoянии, oтягoщeннoм сильнoй стeпeнью 
aлкoгoльнoгo oпьянeния[10, с. 11–12]. 

Вмeстe с тeм oднoврeмeннo Плeнум Вeрхoвнoгo Судa РФ признaл сoстoяниe oпьянeния 
пoтeрпeвшeгo лицa в тaкoй стeпeни, кoтoрaя лишaлa eгo вoзмoжнoсти oкaзывaть сoпрoтивлeниe 
винoвнoму, признaкoм, хaрaктeризующим бeспoмoщнoe сoстoяниe пoтeрпeвшeй/пoтeрпeвшeгo, 
пo дeлaм oб изнaсилoвaнии и нaсильствeнных дeйствиях сeксуaльнoгo хaрaктeрa. При этoм 
сoглaснo пoзиции Плeнумa нe имeeт знaчeния, вoзниклo дaннoe сoстoяниe в рeзультaтe дeйствий 
винoвнoгo (нaпримeр, угoстил спиртным нaпиткoм, ввeл нaркoтичeскoe срeдствo, дaл 
снoтвoрнoe) или нeзaвисимo oт пoвeдeния винoвнoгo. 

Тaким oбрaзoм, судeбную прaктику фoрмируют прoтивoпoлoжныe пo сoдeржaнию рaзъяс-
нeния высшeй судeбнoй инстaнции – aкты oфициaльнoгo тoлкoвaния, кoтoрыe нуждaются в при-
вeдeнии к eдинoму знaмeнaтeлю. 

4. Убийствo бeрeмeннoй жeнщины нeoбхoдимo квaлифицирoвaть пo п. «г» ч. 2 ст. 105 УК в 
тoм случae, eсли винoвный убeждeн, чтo пoтeрпeвшaя бeрeмeннa, либo oбoснoвaннo 
прeдпoлaгaeт фaкт бeрeмeннoсти пoтeрпeвшeй, исхoдя из ee слoв, внeшних признaкoв, слoв иных 
лиц. Измeнится ли квaлификaция сoдeяннoгo, eсли пoтeрпeвшaя ввeлa винoвнoгo в зaблуждeниe 
oтнoситeльнo свoeй бeрeмeннoсти, нe нaхoдясь в тaкoм сoстoянии? 

Рaзнoрeчивыe мнeния нaучных и прaктичeских сoтрудникoв o квaлификaции убийствa при 
укaзaнных oбстoятeльствaх привeли к нeoбхoдимoсти oфициaльнoгo рaзъяснeния судeбнoй 
прaктики, сoглaснo кoтoрoму п. «г» ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 30 УК при квaлификaции сoдeяннoгo 
(сaмoстoятeльнo или в дoпoлнeниe к ч. 1 или ч. 2 (при нaличии иных квaлифицирующих при-
знaкoв) ст. 105 УК) испoльзoвaть нe нужнo, пoскoльку умысeл винoвнoгo нa лишeниe жизни 
пoтeрпeвшeй пoлнoстью рeaлизoвaн и в рeзультaтe нaступилa ee смeрть». При oтсутствии иных 
квaлифицирующих признaкoв нeoбхoдимo примeнить ч. 1 ст. 105 УК. Прeдлoжeннoe рeшeниe 
oбуслoвлeнo зaблуждeниeм винoвнoгo в юридичeских свoйствaх сoвeршeннoгo дeяния и нe 
прoтивoрeчит oснoвoпoлaгaющим идeям угoлoвнoгo прaвa. 

5. Убийствo признaeтся сoвeршeнным с oсoбoй жeстoкoстью и квaлифицируeтся пo п. «д» ч. 2 
ст. 105 УК, eсли прeдшeствующee лишeнию чeлoвeкa жизни пoвeдeниe винoвнoгo, хaрaктeр eгo 
дeйствий (пытки, истязaния пoтeрпeвшeгo, глумлeниe нaд ним и пр.), спoсoб убийствa (ис-
пoльзoвaниe мучитeль нo дeйствующeгo ядa, сoжжeниe зaживo, длитeльнoe лишeниe пищи, вoды, 
зaливaниe в глoтку жeртвы рaскaлeннoгo мeтaллa и т. д.) вызвaли oсoбыe стрaдaния/мучeния 
пoтeр пeвшeгo или eгo близких (нaпримeр, убийствo чeлoвeкa в присутствии близких eму лиц). 
При этoм винoвный дoлжeн oсoзнaвaть, чтo свoим пoвeдeниeм причиняeт oсoбыe стрaдaния 
пoтeрпeвшeму или eгo близким [11, с. 21]. Oднaкo у прaвoпримeнитeлeй вoзникли вoпрoсы: яв-
ляeтся ли прoявлeниeм oсoбoй жeстoкoсти бeздeйствиe винoвнoгo и свидeтeльствуeт ли o 
тaкoвoй нaнeсeниe пoтeрпeвшeму бoльшoгo кoличeствa тeлeсных пoврeждeний? 
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Прeдстaвляeтся, чтo убийствo с oсoбoй жeстoкoстью зaчaстую сoвeршaeтся пoсрeдствoм aк-
тивнoгo пoвeдeния, oднaкo в нeкoтoрых случaях мoжeт быть oсущeствлeнo бeздeйствиeм, 
нaпримeр, eсли мaть oстa-вилa бeспoмoщную дoчь нa нeскoлькo днeй в зaкрытoй квaртирe в 
кoляскe бeз вoды и пищи. Смeрть рeбeнкa нaступилa в рeзультaтe eгo гoлoдaния в тeчeниe 
нeскoльких днeй oт истoщeния, oбeзвoживaния oргaнизмa. 

Сaмo пo сeбe нaнeсeниe пoтeрпeвшeму бoльшoгo кoличeствa тeлeсных пoврeждeний нe сви-
дeтeльствуeт oб oсoбoй жeстoкoсти. Нeoбхoдимo учeсть цeлeнaпрaвлeннoсть пoвeдeния 
винoвнoгo: жeлaл oн нaнeсeниeм бoльшoгo кoличeствa удaрoв быстрoгo нaступлeния смeрти 
пoтeрпeвшeгo или жeлaл, чтoбы жeртвa пeрeд смeртью принялa oсoбыe мучeния, стрaдaния. 

Прaвдa, с oпрeдeлeниeм цeлeнaпрaвлeннoсти тaкoгo пoвeдeния пoрoй вoзникaют слoжнoсти. 
В чaстнoсти, Судeбнaя кoллeгия пo угoлoвным дeлaм Вeрхoвнoгo Судa РФ измeнилa рeшeниe 
нижeстoящeгo судa, пoскoльку дaнных o нaмeрeнии винoвных причинить пoтeрпeвшeму oсoбыe 
мучeния и стрaдaния, пo ee мнeнию, в дeлe нe имeeтся, a 16 укoлoв шприцeм и зaливaниe 
пoтeрпeвшeму в рoт вoды свидeтeльствуeт тoлькo oб умыслe oсуждeнных лишить eгo жизни; 
пoскoльку укoлaми шприцeм oсуждeнныe нe издeвaлись нaд пoтeрпeвшим, a пытaлись лишить 
eгo жизни путeм ввeдeния вoздухa в вeну, пoлaгaя, чтo этo сaмый быстрый спoсoб лишeния 
чeлoвeкa жизни и пoтeрпeвший нe будeт мучиться. Вывoд Судeбнoй кoллeгии прeдстaвляeтся 
дoстaтoчнo спoрным, пoскoльку винoвныe нe мoгли нe oсoзнaвaть, чтo жeртвa oбъeктивнo испы-
тывaeт oсoбыe мучeния и стрaдaния oт длитeльнoгo и oсoбo изoщрeннoгo спoсoбa причинeния eй 
смeрти. 
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Аннотация: рассматривается, что на данный момент совершение государственного управ-
ления должно быть в рамках требований действующих НПА, в том числе административных 
регламентных требований. Несмотря на то, что в теории государства и права еще не признано 
учеными то, что административное регламентирование выступает как самостоятельный 
принцип. При этом эти проблемные вопросы еще недостаточно подвергаются отдельному тол-
кованию, в том числе и в образовательных организациях. И с учетом актуальности в целом 
суждения авторов будет востребованы со стороны широкого круга читателей. 
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Необходимо отметить, что природа общих дел и способы решения общественных проблем не 
зависит от сознания и воли людей, независимо от того занимаются ли они государственным 
управлением непосредственно или нет. Государство есть сложная социальная организация (субъ-
ект и объект правоотношения), основным его назначением является осуществление публичной 
власти в интересах всего общества. При этом о формах и методах их осуществления в с точки 
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зрения предмета «Теории государства и права» излагаются ныне более десятки вариантах учеб-
ников и учебных пособий (при этом надо учитывать и изложения в учебниках «Проблемы теории 
государства и права России» Деятельность государства многогранна, она охватывает самые раз-
личные стороны общественной жизни (отношений), а основные направления деятельности любо-
го государства в предмете «Теории государства и права» их следует считать функциями государ-
ства. Она выражается его сущность, та роль, которая отводится государству в решении вопросов 
общественного развития и блага народонаселения. Функция государства – это его назначение и 
роль как социального института. С момента возникновения первого государства его роль и 
назначение остаются неизменными, и не будут изменятся в будущем, пока государство будет 
существовать как совокупность государственных органов. Когда оно достигло возможно высшей 
своей ипостаси – правового государства, у него только одна важнейшая функция, только одно 
назначение, только одна роль в обществе: управлять этим обществом, т.е. организовывать его. 
При этом не имеет определяющего значения тот факт, с какой целью оно управляет – ради блага 
всего общества либо ради блага отдельной его части. Различие существует только в масштабах и 
методах такого управления, а также в целях, которые перед собой ставит государство. Тем са-
мым, можно утверждать, что государство, выступающий как субъект управления прежде всего, 
это аппарат подавления, основной функцией которого является функция государственного 
управления. В идеале принято считать, что генеральной, основной целью деятельности государ-
ства являются блага человека, его нравственного, материального и физического благополучия, 
максимальной социальной и правовой защищенности каждой личности. Но в реальности эта цель 
трудновыполнима, потому как даже в самом «демократичном государстве» всегда образуется 
определенная «олигархическая» группа (из управления государством), преследующая свои соб-
ственные интересы и неспособная на обеспечение интересов каждого члена общества. Функция 
госуправления, в свою очередь, подразделяется на несколько категорий в зависимости от направ-
лений его деятельности и сферы общественной жизни в которой они протекают: это внутренние 
и внешние функции. Внутренними функциями государства является совокупность различных 
видов государственной деятельности внутри страны. Такими функциями могут служить: 

 экономическая, социальная, экологическая, финансового контроля, правоохранительная 
(правоприменительная – обеспечение безопасности, защита законных интересов участников пра-
воотношения и т.д.). 

Но при этом, важнейшие внешние функции государства ныне представляют собой совокуп-
ность видов деятельности государства на международной арене. 

В политической области; в экономике; в обороноспособности государства; в охране мировой 
окружающей среды. 

Безусловно, по продолжительности действия функции государства бывают постоянные и 
временные. В первом случае, относятся такие государственные функции, которые не прекращают 
своего действия на всех этапах развития государства. Во втором, связанной с решением опреде-
ленной задачи, как правило, имеющей чрезвычайный характер (как например, ликвидация по-
следствий стихийного бедствия, катастроф государственного масштаба, антиправительственных 
выступлений). Следует сказать, что изложенная здесь классификация функций государства неод-
нозначна и подозревает множественность критериев и оценок. И с учетом этих и других науч-
но‐теоретических факторов о формах осуществления функций государства требуется отдельного 
толкования. Так, в нашем случае, понятие «форма осуществления государственных функций» 
является емкостным и требует определения с учетом теоретико‐правовых аспектов. 

Согласно отдельному определению, форма осуществления функций государства – это дея-
тельность основных звеньев государственного механизма, специфические виды государственной 
деятельности, отличающиеся от деятельности негосударственных организаций и объединений 
(Надо учитывать внесенные в ГК РФ Федеральным законом от 5 мая 2014 г. №99-ФЗ «О внесе-
нии изменений в главу 4 ч. 1 Гражданского кодекса РФ и о признании утратившими силу от-
дельных положений законодательных актов Российской Федерации». По данной проблеме см. 
Васильев Ф.П. Юридическое лицо как субъект правоотношения в Российском праве. Современное тол-
кование // ежекварт. жур. Вестник Академии Следственного комитета РФ №1/2014. С. 24–31). Или 
же, форма осуществления госфункций – это однородная по своим внешним признакам деятель-
ность органов государственного управления, посредством которого реализуются госфункции 
(http://ifldgpu.narod.ru/tgp18.htm от 11.06.2015. ). 

При этом Н.И. Петренко прав в том, что методы и способы исполнения госфункций в основ-
ном меняются (изменчивы) в закономерном порядке (См.: Петренко Н.И. История отечествен-
ного государства и права Петренко Н.И. учебное пособие [для юридических вузов] / Н.И. Пет-
ренко, О.А. Иванова; Рос. ун-т кооперации, Чебоксарский кооп. ин-т; [отв. ред. В.В. Андреев]. 
Чебоксары, 2007). Но, то, и другое определения являются уместными, и в рамках теории госу-
дарства и права наиболее целесообразно признать оба определения понятия «форма осуществле-
ния функций государства». 

Согласно первому определению выделяют следующие формы осуществления функций госу-
дарства: нормотворческая деятельность – это издание представительными и законодательными 
госорганами законов и иных нормативных правовых актов (далее – НПА), которые являются 
обязательными для исполнения всеми госорганами, органами местного самоуправления, долж-
ностными лицами, гражданами и общественными объединениями. Но, притом, в рамках федера-
тивной политики правом принимать и издавать федеральное законодательство может быть наде-
лен только федеральный законодательный орган (представительной) власти. 
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Для этого надо дать некоторые пояснения, в частности: 
Исполнительная деятельность – это оперативная повседневная реализация органами испол-

нительной власти (далее – ОИВ) (госуправления) госфункций в различных сферах общественной 
жизни – развитие экономики и культуры, социальное обеспечение, здравоохранение, транспорт и 
связь, охрана общественного порядка и обороны страны и др. (закреплены также и в Конститу-
ции РФ). 

Судебная деятельность – это осуществление правосудия всеми звеньями судебной системы 
России (см. Конституцию РФ). 

Государственная контрольно‐надзорная деятельность – это деятельность всех разновидно-
стей органов госнадзора и контроля за законностью на территории страны. Особое место в дан-
ной группе занимает система прокурорского надзора. 

Как видно, вышеприведенная классификация тесно соотносится с принципом разделения гос-
ударственной власти на три ветви – законодательная (представительная), исполнительная и су-
дебная. 

Согласно второму определению понятия «форма осуществления государственных функций» 
выделяются следующие две основные формы осуществления функций государства: 

Правовая форма – это однородная по характеру и юридическим последствиям деятельность 
госорганов, связанная с изданием имеющих юридическую силу законодательных и подзаконных 
актов. В свою очередь, в рамках данной формы выделяются еще две более конкретные формы 
осуществления функций государства (Дополнительно см.: Административное регламентирование 
деятельности МВД России: учеб. пособие: в 7 ч. Ч. 3: Исполнение государственных функций / Ф.П. 
Васильев; Департамент гос. службы и кадров МВД РФ. - М. ДГСК МВД России, 2012. - 269 с.): 

 нормотворческая деятельность – издание, санкционирование, изменение либо отмена нор-
мативных актов, отдельных правовых норм; 

 правоприменительная деятельность – это реализация, исполнение законов и подзаконных 
нормативных актов путем издания актов применения права. В рамках правоприменительной дея-
тельности выделяются следующие виды государственной деятельности; 

 оперативно‐исполнительная деятельность – связана с разрешением повседневных вопросов 
властвования, это творческая исполнительно‐распорядительная работа госорганов по изданию 
актов применения права; 

 правоохранительная деятельность – это властная оперативная работа госорганов по охране 
норм права от нарушений, по защите предоставленных гражданам прав и по обеспечению вы-
полнения возложенных на граждан и на госорганы обязанностей. 

Организационная форма – подразделяется на следующие виды осуществления госфункций: 
 организационно‐регламентирующая деятельность – направлена на решение тех или иных 

конкретных политических задач, на технико‐организационное обеспечение функционирования 
различных звеньев государственного механизма; 

 организационно‐хозяйственная деятельность – это текущая хозяйственная работа по мате-
риальному обеспечению выполнения различных государственных функций; 

 организационно‐идеологическая деятельность – это повседневная оператив-
но‐разъяснительная, воспитательная работа по обеспечению выполнения различных функций 
государства. 

Несомненно, подобные толкования (определения) по существу нельзя идеализировать и счи-
тать их окончательными, т.к. в каждом случае присутствуют отдельные характеристики государ-
ства и тем самым, они толкуются с учетом текущего времени и проводимой госполитики как 
внутренней, так и внешней. Например, ныне и в теории следует учитывать экономическую бло-
каду, со стороны иностранных государств (2014‐2015), в отношении России. 

В рамках исследуемой темы следует отдельного толкования также и о методах осуществле-
ния функций государства, т.к. любой субъект государственного управления (государство), в про-
цессе исполнения тех или иных функций вынужден (обязан) применять определенные методы 
(технология) управления. Так и само государство, в целях поддержания (создания) стабильной 
обстановки в стране (обществе) или же сохранения условий жизнедеятельности для участников 
правоотношения не может их обеспечить (реализовывать) без применения определенных мето-
дов государственного управления. 

Современные методы осуществления функций государства – это способы и приёмы, посред-
ством которых госорганы реализуют функции государства. Но при этом присутствуют четыре 
метода: убеждение, принуждение, поощрение, рекомендательные. 

Убеждение – разъяснение (доведение) субъектов права на определенную деятельность без 
принуждения – теоретические пояснения. 

Принуждение – обязывание участнику правотношения совершать либо не допустить те или 
иные действия посредством применения или угрозы применения государствен-
но‐принудительного воздействия. 

Поощрение – создание предпосылок субъектов права к социально‐полезной деятельности по-
средством применения стимулирующих мер (награждение, материальная поддержка). 

Рекомендование – выдача субъекту правоотношения или ориентирование ему права на аль-
тернативную версию, положительный вариант поведения с точки зрения государства и общества. 
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Хотя, по мнению авторов, практика показывает, что присутствует и необходимая закономер-
ная пятая методика – это ограничения (приостановления). Установление временного характера 
ограничений. Например, ныне в связи с международными санкциями (экономической блокады) 
государство ограничивает (приостанавливает) некоторые социальные гарантии госслужащим с 
2015 до января 2016 г). Или, в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС) законодатели кроме запре-
тов ограничивают в действиях собственников (потребителей), или в производстве (выпуске) той 
или иной продукции – устанавливаются лимит (нормы выпуска и реализации). 

Также, недопустимо не учитывать и иные позиции в теории права – классификации методов 
осуществления функций государства. В частности: 

 централизованный метод – когда государство устанавливает единые правила на всей тер-
ритории, не допускает самостоятельности субъектов государства. Данный метод обычно связан с 
жестко централизованным правовым регулированием, когда все сферы охватываются регулиро-
ванием сверху; это метод единообразного осуществления власти, жесткой властной деятельно-
сти; 

 децентрализованный метод – осуществление власти на основе признания идей самоуправ-
ления, определенной самостоятельности субъектов государства; государство не вмешивается во 
все сферы общественной жизни, не все сферы регулируются сверху; остается большой простор 
для деятельности субъектов государства, которые могут принимать решения с учетом специфики 
того или иного региона, в зависимости от чего методы осуществления функций государства мо-
гут разниться в зависимости географических, социальных, национальных, экономических факто-
ров, составляющих специфику регионов; 

 рекомендательный метод – т.е. любую деятельность лучше выполняют профессионалы 
(универсалы); государство – организация, специально созданная для управления, она осуществ-
ляет его профессионально, из чего делается вывод, что государство лучше справится с функцией 
управления, чем структуры, работающие не на профессиональной основе. Поэтому государство 
вправе разрабатывать рекомендации, выполнение которых позволит добиться каких‐либо соци-
ально значимых целей. Так, государство может разрабатывать примерные планы развития той 
или иной области государства или отрасли экономики, типовые уставы, положения, правила, 
использование которых позволит эффективнее реализовать поставленную задачу. Особенность 
данного метода – он не обязателен для исполнения, но обязателен для ознакомления субъектами, 
которым они адресованы; 

 поощрительный метод – когда государство создает условия, при которых субъекты заинте-
ресованы в осуществлении деятельности, которая выгодна государству, составляет его функции. 
Например, в целях выполнения социальной функции устанавливаются налоговые льготы для 
предприятий, берущих на работу инвалидов. 

В итоге, функции государства определяются в зависимости от основных задач, стоящих перед 
государством на том или ином этапе его развития. Их формирование происходит в процессе бес-
прерывного совершенствования и развития государства. Тем более, в теории права также присут-
ствуют определенные современные проблемы (непризнанного характера). Так, учеными и прак-
тиками в своих научно‐теоретических суждениях А.С. Дугенцом, Н.А. Духно, Ф.П. Васильевым, 
Т.С. Лятифовой и др. делается вывод, что до настоящего времени в «Теории государства и пра-
ва» не признано как самостоятельный принцип государственного управления – принцип админи-
стративного регламентирования. Что фактически недопустимо не согласиться этими обоснован-
ными суждениями. При этом теорию и право ученые, юристы, развивают в условиях совершен-
ствования правового государства в гражданском обществе. Или же, в своих суждениях о пробле-
мах развития и совершенствования правосознания граждан затронуты в трудах Л.М. Ореховой, 
В.Р. Петрова, Н.Ф. Бережковой, А.Г. Николаева и др. 
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Аннотация: в данной статье авторами анализируется правовое закрепление принципа ра-
зумного срока гражданского судопроизводства и критериев его определения в российском 
гражданско-процессуальном законодательстве. Выявляются проблемные аспекты практиче-
ской реализации данного принципа, даётся авторская дефиниция «разумный срок». 

Ключевые слова: разумный срок, принципы правосудия, гражданское судопроизводство, про-
цессуальное законодательство. 

Принцип соблюдения разумного срока судопроизводства является важнейшим принципом 
правосудия, закреплённым в основных международных актах по правам человека. Так, например, 
пункт 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод ETS №005 (Рим, 4 ноября 
1950 г.) установил, что «каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях… име-
ет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок…» Данная конвен-
ция была ратифицирована Российской Федерацией (ФЗ от 30 марта 1998 г. №54), отсюда в целях 
приведения в соответствие национального законодательства с общепризнанными принципами и 
нормами международного права российский законодатель имплементировал в 2010 году в ГПК 
РФ принцип разумного срока. Так, ч. 1 ст. 6.1 ГПК РФ установила, что судопроизводство и ис-
полнение судебного постановления осуществляется в разумный срок[1]. Данный принцип имеет 
важное практическое значение, так пункт 1 ст. 1 ФЗ от 30 апреля 2010 г. №68 «О компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта 
в разумный срок» закрепляет право на компенсацию в случае нарушения разумного срока судо-
производства. Отсюда следует точно определить содержание принципа «разумный срок». 

Необходимо заметить, что легальная дефиниция «разумный срок» отсутствует в отечествен-
ном гражданско‐процессуальном законодательстве. Понятия «разум», «разумность» являются 
проблемными философскими категориями, так немецкая классическая философия подходила к 
их осмыслению с позиции неразрывной связи сознания и разума, как высшей его формы, И. Кант 
писал: «всякое наше знание начинается с чувств, затем переходит к рассудку и заканчивается в 
разуме». Современная философия рассматривает разум как высшую форму мыслительной дея-
тельности [2]. Толковый словарь Ожегова даёт следующее определение «Разумный‐ логичный, 
основанный на разуме, целесообразный.» [3]. Отсюда разумный срок в гражданском судопроиз-
водстве должен быть основан на интеллекте и здравом смысле, логически обоснован и непроти-
воречив. Под сроком в гражданско‐процессуальном аспекте понимают период или момент вре-
мени, установленный законом или судом для совершения участниками гражданского процесса 
процессуальных действий, реализации субъективных прав и исполнения обязанностей, процессу-
ального характера [4, с. 960]. Отсюда, при помощи системного толкования норм граждан-
ско‐процессуального права во взаимосвязи с задачами гражданского судопроизводства можно 
определить «разумный срок» как логически обоснованный, достаточный срок для рассмотрения 
и разрешения гражданского дела, позволяющий эффективно и своевременно защитить нарушен-
ные или оспариваемые права, свободы, законные интересы субъектов гражданских, трудовых 
или иных правоотношений. 

Для правильного определения «разумного срока» судопроизводства надлежит руководствовать-
ся определёнными критериями. Так, Европейский Суд по правам человека сформулировал универ-
сальные критерии разумной продолжительности производства по делу, к их числу относятся: 

1) сложность дела; 
2) действия заявителя; 
3) действия суда и стороны по делу‐ органа власти; 
4) что для заявителя является важным в деле [5, с. 30]. 
Законодатель в ч. 3 ст. 6.1 ГПК РФ указал, что разумный срок включает в себя период време-

ни со дня поступления искового заявления или заявления в суд первой инстанции до дня приня-
тия последнего судебного постановления по делу. Также ч. 3 ст. 6.1 ГПК установила критерии 
(обстоятельства) определения разумного срока гражданского судопроизводства: 

1) правовая и фактическая сложность дела; 
2) поведение участников гражданского процесса; 
3) достаточность и эффективность действий суда; 
4) общая продолжительность судопроизводства по делу. 
Правовая сложность является объективным критерием, включающим в себя обстоятельства 

юридического характера, затрудняющие рассмотрение гражданского дела, например, отсутствие 
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практики по данной категории дел, необходимость применения норм международного права или 
права иностранных государств при рассмотрении дела и др. 

Фактическая сложность также является объективным критерием, включающим прежде всего 
обстоятельства, связанные с процессом установления фактических обстоятельств гражданского 
дела и их последующем доказывании. Фактическую сложность могут составлять следующие об-
стоятельства: число истцов, ответчиков и других лиц участвующих в деле; количество заявлен-
ных требований и наличие встречных исков; необходимость проведения допроса свидетелей, 
экспертиз участие в деле иностранных граждан и др. 

Представляется, что критерий поведения участников гражданского процесса включает в себя 
объективные обстоятельства, характеризующие поведение участников гражданского судопроиз-
водства, которое затрудняет своевременное рассмотрение и разрешение гражданского спора. Та-
кого рода поведение заключается, например: в уклонении от явки в суд в отсутствие уважитель-
ных причин и др. 

Определение и практическое использование критерия достаточности и эффективности действий 
суда представляется наиболее затруднительным. В отличие от предыдущих, данный критерий пол-
ностью субъективен. Действительно, достаточность и эффективность – понятия оценочные и не 
имеют легальных дефиниций. Отсюда суд при рассмотрении заявления о нарушении разумных 
сроков гражданского судопроизводства в каждом конкретном случае будет устанавливать: рас-
сматривалось ли в разумный срок данное гражданское дело, имела ли место судебная волокита. 

Критерий общей продолжительности гражданского судопроизводства также является субъек-
тивным, так как оценка разумности общей продолжительности гражданского процесса по кон-
кретному делу объективно вызывает затруднения. Данный критерий основывается лишь на субъ-
ективном усмотрении должностного лица, оценивающего общую продолжительность граждан-
ского судопроизводства. Представляется, что правильная оценка общей продолжительности 
гражданского судопроизводства требует объективной проверки того, как суд использовал уста-
новленные законом процессуальные сроки. При этом важно установить факты нарушения про-
цессуальных сроков, их необоснованного продления и объективные и субъективные причины, 
вызвавшие это. 

Из вышеизложенного при определении разумного срока гражданского судопроизводства пра-
воприменитель будет руководствоваться как объективными, так и субъективными критериями. 
Представляется необходимой детализация объективных критериев в целях однородности и еди-
нообразия судебной практики. Необходимо заметить, что Президиум ВАС РФ в информацион-
ном письме №167 сформулировал рекомендации по применению критериев сложности дел, рас-
сматриваемых в арбитражных судах, в том числе разделил все дела на категории сложности и 
присвоил им соответствующие коэффициенты сложности [6]. Отсюда, представляется необходи-
мым закрепление: универсальных качественных и количественных характеристик сложности 
гражданского дела; позитивной дефиниции «разумный срок гражданского судопроизводства»; 
конкретных дифференцированных размеров разумного срока гражданского судопроизводства в 
зависимости от объективных критериев оценки гражданского дела. 
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грантов, определены особенности привлечения к труду иностранных работников. Исследована 
нормативно-правовая база, регулирующая трудовую деятельность иностранных работников, 
выявлены проблемы правового регулирования и кратко сформулированы рекомендации по совер-
шенствованию действующего российского законодательства. 
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Международная трудовая миграция – один из наиболее сложных элементов в международных 
экономических отношениях. Это объясняется тем, что в отличие от товарообмена или междуна-
родного движения капитала в данный процесс вовлекаются люди. 
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Следует начать с термина «иностранный работник», употребляющегося в российском законо-
дательстве. Стоит заметить, что он не совпадает с понятием «мигрант». Федеральный закон «О 
правовом положении иностранных граждан в РФ» [1] в ст. 2 говорит, что иностранный работ-
ник – это иностранный гражданин, временно пребывающий в РФ и осуществляющий в установ-
ленном порядке трудовую деятельность [2]. 

Правительством РФ[3] утвержден размер квоты на привлечение иностранных работников, 
прибывающих в Россию на основании визы, так, в 2015 году планируется выдать иностранцам 
275 856 приглашений на въезд в РФ в целях осуществления трудовой деятельности. 

Так же, с 1 января 2015 года юридические лица и индивидуальные предприниматели могут 
нанимать иностранных граждан, прибывших в Россию в безвизовом режиме, без разрешения на 
работу. Для этого потенциальным работникам необходимо приобрести специальный патент, сто-
имость которого будет устанавливаться субъектами РФ. 

С 2015 г. изменились правила привлечения к труду тех мигрантов, которые прибыли в Россию 
в безвизовом порядке и которые не являются высококвалифицированными специалистами. 

Чтобы устроиться работать в российские компании и к предпринимателям (включая адвока-
тов и частных нотариусов), в 2015 г. временно пребывающие в РФ безвизовые иностранцы 
должны будут получать в миграционной службе не разрешение на работу, а патент. 

По действующему российскому законодательству, перечень сфер, в которых иностранцы мо-
гут работать, ограничен. Для работников иностранцев и лиц без гражданства в сфере трудовых 
отношений применяется национальный режим, который в том числе включает ограничение по 
определенным видам трудовой деятельности, который проявляется в запрете заниматься востре-
бованной российскими гражданами работой. 

Повсеместно можно наблюдать нарушения прав и свобод трудовых мигрантов, которые про-
исходят как со стороны работодателей, так и самих мигрантов. Нелегальные трудовые имми-
гранты заняты малоквалифицированным трудом. Они подвергаются жестокой эксплуатации: 
заработная плата низкая, условия труда, правила безопасности не соблюдаются, социальные га-
рантии не обеспечиваются. Работодатели обычно используют незарегистрированных трудовых 
мигрантов как дешевую рабочую силу и не производят социальных выплат и взносов. Рабочие, 
как правило, не платят налогов, и таким образом, сами, нарушая закон, не обращаются в суд и 
иные инстанции в случае ущемления их прав. 

Возможен выход из данной ситуации – единая информационная база вакансий для мигрантов, 
а также постоянный контроль за трудовой деятельностью иностранцев. 

На сегодняшний день, иностранные граждане, цель которых является занятия трудовой дея-
тельностью, привлекаются в соответствии с Федеральным законом «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации», а также иными нормативными правовыми актами. 

Данными нормативными актами не регулируются вопросы, касающиеся реализации соб-
ственно трудовых прав иностранными работниками. Именно поэтому максимально удобной 
представляется регламентация трудовых отношений с рабтниками‐мигрантами в рамках Трудо-
вого кодекса РФ, это явилось бы препятствием для нарушения их трудовых прав со стороны ра-
ботодателя. В нашей стране неоднократно поднималась дискуссия в отношении трудовых ми-
грантов. 

С резкой критикой в адрес мигрантов неоднократно высказывался мэр г. Москвы С.С. Собя-
нин: «Я против того, чтобы эти люди просто так оставались. Если кого‐то оставлять, то, в первую 
очередь, русскоязычных, с адекватной нашим традициям культурой. Людям, у которых совер-
шенно другая культура, лучше жить в своей стране» и предлагает взимать с мигрантов опреде-
ленный сбор, сразу же после пересечения ими границы Российской Федерации [4]. 

Необходима разработка оптимальной политики государства, которая принимала бы в расчет 
интересы и потребности в первую очередь работников‐граждан РФ, так и мигрантов. 
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Как известно, в России второй половины XIX века произошло реформирование судебной си-
стемы. Новые судебные уставы 20 ноября 1864 года гарантировали «суд скорый, правый и мило-
стивый, равный для всех» [4] и действительно стремились к осуществлению этой цели. Создава-
лись институты присяжных заседателей, адвокатов, нотариата [7]. Были опубликованы новые 
Уставы уголовного и гражданского судопроизводства. В России впервые утверждались 4 основ-
ных принципа нового судебного права: независимость суда от администрации; несменяемость 
судей; гласность; состязательность судопроизводства. В основу нового судоустройства и судо-
производства были положены судебные уставы с идеей замены сословного княжеского и духов-
ного суда бессословным гласным судом. 

В судебной системе народов Северного Кавказа горские суды постепенно заменялись новыми 
судебными учреждениями, по форме напоминавшими образцы российского судопроизводства, 
но по своему содержанию – старые судебные органы, действующие на основе норм обычного 
права и шариата. 

Реформой судопроизводства на Северном Кавказе российские власти пытались ослабить ша-
риат и модернизировать адатное право с целью подготовить постепенный переход к единому 
российскому судопроизводству и уголовному законодательству. На первом этапе такого перехо-
да, рассчитанного на несколько десятилетий, должны были быть сохранены основные нормы 
адатного судопроизводства и права. 

Так, в Терской области только в 1868 г. на смену участковым судам пришли аульные (сель-
ские) суды, которые на своих заседаниях рассматривали те же дела, что и их предшественники. 
Выбор судей и кадия также, фактически, зависел от администрации. Аульные общества выбира-
ли доверенных лиц, из числа которых начальник округа назначал депутатов и кадия. 

Параллельно окружному и аульному судебным органам стал продолжать свою деятельность и 
посреднический (третейский или медиаторский) суд [6]. Его особенность заключалась в том, что 
он собирался только для рассмотрения одного конкретного дела, при обоюдном согласии истца и 
ответчика и при посредничестве одного или нескольких лиц, которые должны были исполнить 
роль судьи [3]. Решение такого посреднического суда считалось окончательным, так как стороны 
давали слово, что согласятся с ним. 

В Кубанской области судебные уставы от 20 ноября 1864 года были введены 30 декабря 1869 г., 
однако распространялись только на русское население области. Что касается коренного населения, 
то только 18 декабря 1870 года наместником Кавказа были утверждены «Временные правила для 
горских словесных судов Кубанской и Терской областей», которыми должны были руководство-
ваться судебные заседатели новых судебных органов. Согласно этим правилам, судебная власть 
была отделена от административной и военной. Ими же предписывалось председателю по всем 
уголовным делам строго ориентироваться соответствующими статьями из российских судебных 
уставов, утвержденных Его Императорским Величеством 20 ноября 1864 года [8, с. 2]. 

В Кубанской области стали функционировать три горских словесных суда: Екатеринодар-
ский, Майкопский и Баталпашинский. В Терской области был создан один словесный суд – 
Нальчинский. То есть они были созданы в тех районах, где было наиболее сосредоточено горское 
население [9]. 

Члены суда избирались тайным голосованием. Но фактически состав суда сначала укомплек-
товывался начальником округа с согласия местных влиятельных фамилий, а лишь потом канди-
датуры выносились на утверждение общественного схода выборщиков. Составленный список 
победителей выборов в окружной суд находился у начальника округа и начальника области. 
Только после утверждения ими в должности новые судебные заседатели могли приступить к 
своим обязанностям. 

Так, к примеру, Нальчикский горский словесный суд состоял из пяти депутатов и стольких же 
кандидатов в члены суда (они нужны были при необходимости замены депутата): один кадий, 
два депутата и два кандидата избирались от Кабарды и составляли кабардинское отделение 
Нальчикского суда [10], которому были подсудны уголовные и гражданские дела, поступавшие 
от населения Кабарды. Председательствовал на заседаниях отделения помощник начальника 
окружного управления. Назначение времени заседания суда, а также дел, подлежащих рассмот-
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рению, ведение судебного заседания, а часто и вынесение приговора зависело от председателя 
суда. Это было характерно и для других судов региона. 

К ведению горского словесного суда относились следующие преступления: «... убийства, 
нанесение ран, изнасилование, измена, кража со взломом, драки, прекращение вражды и кровной 
мести, похищение женщин и девушек, заключение и расторжение брака, наследственные споры» 
[2] и т.д. 

При разбирательстве споров суд руководствовался нормами обычного права, шариата и рус-
ского законодательства. В ст. 50 «Временных правил» четко и ясно было определено, какие дела 
должны были разбираться по нормам обычного права, какие – по шариату, а какие – по нормам 
российского законодательства. По шариату разбирались дела «... о заключении и расторжении 
брака, о личных и имущественных правах, из брака вытекающих, о законности рождения и дела 
о наследстве» [2]. По нормам российского законодательства рассматривались преступления про-
тив порядка управления. По нормам обычного права разбирались все остальные споры, такие как 
убийст¬ва, ранения, изнасилования, измена, кражи, драки и другие. Кроме того, на основании 
норм обычного права разрешались дела, связанные с духовными завещаниями, составленными 
по местным обычаям на сумму до 2‐х тысяч рублей, а свыше 2‐х тысяч рублей‐ – по русскому 
законодательству, но и с учетом мнения кадия» [2]. Также на основании российского законода-
тельства рассматривались все дела и споры, для разрешения которых в обычном праве еще не 
сложились соответствующие нормы [2]. 

Как видно, во второй половине XIX – начале XX в. по адатам разбирались не только уголов-
ные дела, но и гражданские. Показывая применение адата в гражданской судебной практике гор-
ского словесного суда, Н.М. Агишев писал: «До сего времени в пределах Нальчикского округа 
сохранялись известные нормы обычного права (почти исключительно в, области гражданских 
правоотношений), применяемые, хотя и не часто...горским словесным судом при разрешении 
дел» [1]. Это подтверждается и многочисленными судебными материалами. 

Таким образом, в рассматриваемый период судебная система горцев претерпела значительные 
изменения. Реформа судопроизводства, проведенная на Северном Кавказе одной из своей целей 
преследовала ослабление шариата и модернизацию обычного права для того, чтобы, подготовить 
посте-пенный переход к единому российскому судопроизводству и уголовному законодатель-
ству. Было запрещено рассмотрение ряда дел, прямо противоречащих российскому законода-
тельству, не допускалось применение в народных судах «решений по шариату, которые противо-
речат общему духу наших законов» [5]. Также было запрещено судить по адату дела по убий-
ствам, нане¬сению тяжких телесных повреждений, изнасилованиям, грабежам, поджогам; отве-
чать убийством на убийство или откупаться от кровной мести штрафом. Все эти дела передава-
лись в ведение общероссийских уголовных судов. 

В целом следует отметить, что судебная реформа, проведенная в Кубанской и Терской обла-
стях Северного Кавказа, в корне меняла существовавшие в разных частях региона системы судо-
устройства и судопроизводства. Попытки перенести модель центральных губерний России, где 
она стала основой демократизации государственного строя, были не совсем удачными и малоэф-
фективными. 
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Аннотация: атмосферный воздух как природный объект, охватывающий планету Земля, не 
входит в юрисдикцию государств, поскольку не является внутригосударственным природным 
ресурсом. В статье рассматриваются правовые основы охраны атмосферного воздуха в аспек-
те международно-правового регулирования. 

Ключевые слова: трансграничное загрязнение, воздух, охрана, атмосферный воздух, озоно-
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Атмосфера – воздушная оболочка Земли, постоянно подвергается антропогенному воздей-
ствию, в результате которого возникают экологические проблемы, обусловленные загрязнением 
воздуха. Атмосферный воздух находится в постоянном движении и не входит в юрисдикцию ни 
одного государства, а значит, возникает необходимость международной охраны атмосферного 
воздуха от загрязнения и неблагоприятных воздействий. 

Федеральный закон РФ от 04.05.1999 г №96 – ФЗ (ред. от 25.06.2012) «Об охране атмосфер-
ного воздуха» определяет трансграничное загрязнение атмосферного воздуха, как загрязнение 
атмосферного воздуха в результате переноса вредных (загрязняющих) веществ, источник кото-
рых расположен на территории иностранного государства [1]. 

Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха, ранее ограничивавшееся узкими рам-
ками решения конфликтов между отдельно взятыми государствами, теперь направлено на разви-
тие международного сотрудничества с целью предотвращения или уменьшения загрязнения. 

Так еще в 1964 году во Франции на Европейской конференции по проблеме атмосферных за-
грязнений был впервые поставлен вопрос о принятии эффективных правовых мер контроля вы-
бросов газов, пыли и других загрязняющих веществ в атмосферу. Продолжением решения про-
блем трансграничного загрязнения атмосферного воздуха стал 1‐й Международный конгресс по 
чистому воздуху, состоявшийся в 1966 году. Два года спустя Комитет Министров Европейского 
совета одобрил Декларацию принципов по контролю загрязнения воздуха, по которой государ-
ства – члены Совета призвали принять необходимые правовые и административные меры с це-
лью устранения и предупреждения загрязнения воздуха [9]. 

Первым международно‐правовым документом, призванным решать проблемы загрязнения 
воздуха стала Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, подпи-
санная в ноябре 1979 года в Женеве. Конвенция определяет трансграничное загрязнения воздуха, 
как загрязнение воздуха, физический источник которого находится полностью или частично в 
пределах территории, находящийся под национальной юрисдикцией одного государства, и отри-
цательное влияние которого проявляется на территории, находящейся под юрисдикцией другого 
государства на таком расстоянии, что в целом невозможно определить долю отдельных источни-
ков или групп источников выбросов. Конвенция вступила в силу в 1983 году и в дальнейшем 
была дополнена юридически обязательными Протоколами. Протоколы к Конвенции определили 
обязательства государств Европы и Северной Америки о недопустимости превышения норм пре-
дельно‐допустимых концентраций загрязнителей воздуха, содержащихся в выбросах крупных 
стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха, а также условия и рекомендации 
по применению наилучших технологий основного производства, методов и оборудования для 
улавливания и обезвреживания веществ, содержащихся в отходящих газах. Договаривающиеся 
Стороны обязуются разрабатывать наилучшую политику и стратегию, включая системы регули-
рования качества воздуха, и, как их составную часть – меры по борьбе с его загрязнением [2]. 

Венская Конвенция об охране озонового слоя от 22 марта 1985 года в ст. 1 дала определение 
озоновому слою, как слою атмосферного воздуха над пограничным слоем планеты и, неблаго-
приятному воздействию, как изменениям в физической среде или биоте, включая изменение 
климата, которые имеют значительные вредные последствия для здоровья человека или для со-
става воздуха, восстановительной способности или продуктивности природных и регулируемых 
экосистем или для материалов, используемых человеком. В соответствии со ст. 2 Конвенции ее 
участники сотрудничают посредством систематических наблюдений, исследований и обмена 
информацией, для того чтобы глубже понять и оценить воздействие деятельности человека на 
озоновый слой и последствия изменения состояния озонового слоя для здоровья человека и 
окружающей среды. Участники Конвенции обязуются организовывать исследования и научные 
оценки, и сотрудничать непосредственно или через компетентные международные органы в це-
лях эффективного выполнения настоящей Конвенции и протоколов, участниками которых они 
являются [3]. 
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В сентябре 1987 года участники Венской Конвенции приняли Монреальский протокол по ве-
ществам, разрушающим озоновый слой, который предусматривал 50‐процентное сокращение 
потребления пяти широко применяемых хлорфторуглеродов и замораживание потребления трех 
веществ – галогенов. Научные оценки стали основой для внесения последующих поправок в 
Монреальский протокол и к 2000 году ограничения стали распространяться в общей сложности 
на 96 химических соединений. Практически каждая из сторон Монреальского протокола приняла 
участие в использовании веществ, разрушающих озоновый слой и сокращении потребления этих 
веществ к 2000 году сократилось на 85% [4]. 

Рамочная Конвенция ООН об изменении климата была принята в мае 1992 года. Ст. 2 Рамоч-
ной Конвенции ООН определяет цель, заключающаяся в том, чтобы добиться стабилизации кон-
центрации парниковых газов в атмосфере на таком уровне, который не допускал бы опасного 
антропогенного воздействия на климатическую основу. А ст. 4 содержит обязательства Сторон с 
учетом дифференцированной ответственности и конкретных национальных и региональных при-
оритетов, целей и условий развития. Согласно ст. 6 стороны обязываются разрабатывать науч-
но‐исследовательские программы по совершенствованию методов качественной и количествен-
ной оценки последствий планируемых видов деятельности, проведению анализа и мониторинга 
эффективности выполнения решений, касающихся планируемых видов деятельности, в целях 
сведения до минимума или предотвращения загрязнения окружающей среды. Конвенция вступи-
ла в силу в сентябре 1997 года. В ней участвуют более 30 государств, в том числе и Россия [5]. 

В мае 2003 года в Киеве государства – участники Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата подписали Протокол по стратегической экологической оценке. Целью Протокола явля-
ется обеспечение высокого уровня охраны среды, включая здоровье населения. Дополнением к 
Рамочной конвенции ООН об изменении климата явился Киотский протокол – международное 
соглашение, принятое в Киото (Япония) в декабре 1997 года, которое обязывает развитые страны 
и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы. Ст. 3 Киотского 
протокола устанавливает, что стороны по отдельности или совместно создают условия, чтобы их 
совокупные антропогенные выбросы парниковых газов, перечисленных в приложении к Киот-
скому протоколу, в эквиваленте диоксида углерода не превышали установленных для них коли-
честв, рассчитанных во исполнение их определенных количественных обязательств по ограниче-
нию и сокращению выбросов, зафиксированных в приложении к Киотскому протоколу, и в соот-
ветствии с положениями настоящей статьи, в целях сокращения их общих выбросов таких газов, 
по меньшей мере, на 5% по сравнению с уровнями 1990 г. в период действия обязательств с 
2008 г. по 2012 г [8]. 

Авария на Чернобыльской АЭС способствовала принятию Конвенций в сентябре 1986 года в 
Вене об оперативном оповещении о ядерной аварии и о помощи в случае ядерной аварии или 
радиационной аварийной ситуации. Участники Конвенций обязались строго следить за состояни-
ем ядерных объектов, оказывать разнообразную техническую, социальную и иную помощь тем 
государствам и народам, которые оказались жертвами ядерной аварии или аварийной ситуации. 
А в случае возникновения ядерных аварий или аварийных ситуаций, наряду с принятием защит-
ных мер, немедленно оповещать договаривающиеся стороны [6; 7]. 

Международное сотрудничество в области использования средств борьбы с трансграничным 
загрязнением воздуха в течение последних десятилетий, несомненно, прогрессировало. Оно рас-
ширилось, охватив разные страны и народы, стало более глубоко связано с всесторонним разви-
тием общества. Возросла научная обоснованность в использовании средств защиты атмосферы 
от трансграничного загрязнения воздуха, и стало неотъемлемым элементом жизни международ-
ного сообщества на современном этапе. 
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СООТНОШЕНИЕ ЗАКОНА И ПОДЗАКОННОГО АКТА: 
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Аннотация: в данной статье авторами анализируются основные формулировки в определя-
емых законодателем и иными уполномоченными органами механизмов, обеспечивающих реали-
зацию законов и подзаконных актов в отечественной правовой системе. 

Ключевые слова: соотношение, закон, подзаконный акт, система. 

В юридической практике существует множество формулировок, с помощью которых законо-
датель определяет соотношение закона и подзаконных нормативных правовых актов. Как прави-
ло, в нормативных правовых актах используется формула: «на основании и во исполнение зако-
на». В указанной формулировке указывается не только подчинённость актов, издающихся в со-
ответствии с установленным принципом, по отношению к закону, но и подчёркивается, что ос-
нованием для издания подзаконного правового акта является закон. Кроме этого, приведённая 
формулировка «на основании и во исполнение закона» указывает, что принимаемый подзакон-
ный акт, конкретизирует и развивает положения закона, не выходя за рамки предмета закона. В 
таком документе не могут быть установлены иные, чем определяемые законом права и обязанно-
сти субъектов права, а предметная сфера подзаконного правового акта, изданного на основании и 
во исполнение закона, может указываться в самом законе. 

Относительно предметной сферы, в законе может быть указано как общее требование необ-
ходимости принятия правового акта иного вида, так и прямое указание на необходимость приня-
тия правового акта определенным органом по определенному в законе вопросу. Наряду с этим, 
властный орган, полагаясь на принятый закон, может в рамках своей компетенции, в целях ис-
полнения закона принимать другой нормативный правовой акт. 

Нормативные правовые акты, изданные на основании и во исполнение закона, являются бес-
спорно подзаконными актами, а саму формулировку «на основании и во исполнение закона» 
можно считать «классической» формулой, закрепляющей оптимальное нормативное соотноше-
ние подзаконного нормативного правового акта с законом. Такая формула закреплена, например, 
применительно к нормативным постановлениям Правительства Российской Федерации, к норма-
тивным правовым актам федеральных органов исполнительной власти и др. 

Соотношение закона и подзаконного нормативного правового акта, выраженное в формуле 
«на основании и во исполнение закона», может быть опосредовано другими видами подзаконных 
нормативных правовых актов (например, постановления Правительства Российской Федерации 
издаются на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных за-
конов и нормативных указов Президента Российской Федерации). Однако, это не должно 
уменьшать степени юридической зависимости таких подзаконных нормативных правовых актов 
от закона. Акты, опосредующие соотношение закона с конкретным видом подзаконных норма-
тивных правовых актов, не могут и не должны разрушать двусторонние связи между законом и 
подзаконным нормативным правовым актом нижестоящего уровня, а, наоборот, призваны слу-
жить их укреплению и содействовать упрочению режима законности в стране, контролировать 
своевременную реализацию положений закона в актах нижестоящих органов (наряду с судебным 
контролем за законностью издания нормативных правовых актов). 

В современной правотворческой практике зачастую наблюдается иная картина, когда органы, 
чьи акты опосредуют соотношение закона с иными подзаконными нормативными правовыми 
актами, не укрепляют связи закона с нижестоящими актами, а, наоборот, ослабляют их, пытаясь 
подчинить себе эти акты, поставить издание нижестоящих актов в зависимость от издания своих 
собственных. К примеру, в нормативных указах Президента Российской Федерации зачастую 
регулируются вопросы, входящие в сферу регулирования актами Правительства Российской Фе-
дерации. Дело дошло до того, что ученые‐юристы, характеризуя правительственные акты, гово-
рят не столько об их подзаконном характере, сколько об их «подуказности» [3, с. 33]. Такая прак-
тика, по нашему мнению, не оправдана. 

Различные аспекты соотношения конкретного закона с определенным в законе видом подза-
конных нормативных правовых актов целесообразнее реализовывать в отсутствие указаний како-
го‐либо органа, если в законе напрямую не предписано этому органу издание своего нормативно-
го правового акта по регулируемому в законе вопросу [1, с. 36]. Одним словом, если в конкрет-
ном законе напрямую установлена двусторонняя связь закона с определенным видом подзакон-
ных нормативных правовых актов в регулировании отдельного вопроса, то эта связь не нуждает-
ся в опосредовании иными актами, даже если эти акты занимают промежуточное положение в 
иерархии подзаконных нормативных правовых актов. То есть, в конкретном (специальном) слу-
чае закон в «посреднике» не нуждается. 
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Оптимальной, конечно, будет ситуация, когда в законе оговорены полномочия каждого орга-
на по изданию своего нормативного правового акта в рамках всей цепи подзаконных норматив-
ных правовых актов по указанному в законе вопросу [4, с. 8]. К примеру, для подзаконных нор-
мативных правовых актов федеральных органов государственной власти (первый уровень право-
вой системы) такая цепь состоит из нормативных указов Президента Российской Федерации, 
постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федераль-
ных органов исполнительной власти. В нормативном указе Президента Российской Федерации, к 
примеру, могут содержаться общие принципы регулирования определенного в федеральном за-
коне вопроса, в постановлении Правительства – конкретные нормы, а в ведомственных актах 
могут быть введены некоторые процедурные и иные нормы для исполнения заложенных в феде-
ральном законе, указе Президента и постановлении Правительства установок. 

При соблюдении данных условий соотношение закона с конкретным видом подзаконных 
нормативных правовых актов или группой подзаконных нормативных правовых актов будет реа-
лизовываться в точном соответствии с принципом верховенства закона, закрепленного в ч. 2 ст. 4 
Конституции Российской Федерации. 

В действующих нормативных правовых актах не всегда удачно используется формула «на ос-
новании и во исполнение закона» [5, с. 82]. Во многих субъектах Российской Федерации, когда в 
их нормативных правовых актах устанавливается соотношение актов определенного органа 
субъекта Российской Федерации с актами других органов, как правило, не учитывается их зави-
симость от нормативных правовых актов федеральных органов государственной власти, закреп-
ленная в Конституции Российской Федерации и в федеральных законах. Например, в ст. 94 Кон-
ституции Республики Бурятия [2, с. 15] закреплено: «Правительство Республики Бурятия на ос-
новании и во исполнение законов Республики Бурятия, указов Президента Республики Бурятия 
издает постановления и распоряжения, проверяет их исполнение». Получается, что Правитель-
ство Республики Бурятия в издании своих нормативных актов может не учитывать Конституцию 
Российской Федерации, федеральные законы, нормативные указы Президента Российской Феде-
рации, постановления Правительства Российской Федерации. 

Будет целесообразным, если орган, издающий акт с установлением соотношения определен-
ного вида нормативного правового акта с другими видами нормативных правовых актов, вводит 
исчерпывающий перечень актов, с которыми устанавливается соотношение [6, с. 142]. В приве-
денном случае, может быть установлено следующее соотношение: «Правительство Республики 
Бурятия на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных зако-
нов, Конституции Республики Бурятия, законов Республики Бурятия, нормативных указов Пре-
зидента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации и указов 
Президента Республики Бурятия издает постановления и распоряжения...». 

Во многих нормативных правовых актах рассматриваемая формула заменена неопределенной 
формулировкой: «на основании и во исполнение законодательства Российской Федерации». Ка-
кие именно акты входят в понятие «законодательство Российской Федерации» в них не разъясня-
ется. Естественно, что подобного рода неточности коснулись и нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления (третий уровень правовой системы). В нормативных актах 
федеральных органов государственной власти встречается замена ключевых слов в самой фор-
мулировке соотношения «на основании и во исполнение закона». Например, в п.5.5 Приказа ГТК 
РФ от 10 января 1996 года встречается такая формулировка: начальник таможни «на основе и во 
исполнение законодательных актов Российской Федерации, правовых актов Президента Россий-
ской Федерации и Правительства Российской Федерации о таможенном деле, нормативных актов 
ГТК, правовых актов других вышестоящих органов и в пределах своей компетенции подписыва-
ет приказы и иные правовые акты и документы, организует проверку их исполнения». В данном 
случае понятие «на основании» заменено понятием «на основе». Это уже будет иной вариант 
соотношения, чем тот, который предусмотрен для нормативных правовых актов данного долж-
ностного лица в системе таможенных органов. 

Существуют определенные особенности в соотношении закона с конкретными видами подза-
конных нормативных правовых актов, где это соотношение закреплено другой общей формулой: 
«не должны противоречить закону». В строгом смысле слова нормативный правовой акт, кото-
рый не должен противоречить закону, не укладывается в рамки сложившегося в науке и опреде-
ленного нами ранее понятия «подзаконный нормативный правовой акт». Это связано с тем, что 
такая формулировка соотношения закона с конкретным видом подзаконных нормативных право-
вых актов оставляет для последних возможность нормативного регулирования отношений в от-
сутствие закона. 

В самом деле, в данной формуле ничего не сказано об основании издания подзаконного нор-
мативного правового акта. Однако, в ней четко указано подчиненное положение такого акта по 
отношению к закону, что он не должен ему противоречить. Следовательно, установление прин-
ципиально иных, чем в законе, предписаний для такой категории актов напрямую запрещено. 
Отсюда акт, который не должен противоречить закону, зависим от закона, бесспорно подчинен 
ему, его юридическая сила в соотношении с юридической силой закона будет уступать послед-
нему, будет ниже юридической силы закона. Нормативные правовые акты, которые не должны 
противоречить закону, безусловно, следует относить к подзаконным нормативным правовым 
актам. 
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Следует отметить, что подзаконные нормативные правовые акты, которые не должны проти-
воречить федеральному закону, имеют не столь жесткую зависимость от закона в сравнении с 
подзаконными нормативными правовыми актами, издающимися на основании и во исполнение 
закона. Тем не менее, если обнаружится противоречие между федеральным законом и актом 
меньшей юридической силы, издающимся в соответствии с данной формулировкой, например, 
указом Президента Российской Федерации, то оно должно решаться в пользу федерального зако-
на. Единственное условие для приведения в действие принципа верховенства закона, закреплен-
ного в ч. 2 ст. 4 Конституции Российской Федерации, является то, что федеральные законы сами 
не должны противоречить Конституции Российской Федерации (ч. 1 ст. 15), они должны быть 
приняты и опубликованы в установленном Конституцией порядке. 

Противоречия между федеральным законом и законом субъекта Российской Федерации или 
иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации решается в зависимости от 
конституционного распределения предметов ведения и полномочий между Российской Федера-
цией и ее субъектами (ст. 71–73 Конституции Российской Федерации), а также с учетом догово-
ров между Российской Федерацией и конкретным субъектом Российской Федерации о разграни-
чении предметов ведения и полномочий (ч. З ст.11 Конституции Российской Федерации). 

По предметам ведения Российской Федерации и совместного ведения Российской Федерации 
и ее субъектов (ст. 71–72 Конституции Российской Федерации) законы и иные нормативные пра-
вовые акты субъектов Российской Федерации не должны противоречить федеральным законам 
(ч. 5 ст. 76 Конституции Российской Федерации). В данном варианте соотношения федерального 
закона и закона субъекта Российской Федерации следует признавать за законами субъектов Рос-
сийской Федерации положение зависимого нормативного правового акта. Признаки закона в та-
ком соотношении за законами субъекта Российской Федерации, безусловно, сохраняются. 

А вот по предметам ведения субъектов Российской Федерации устанавливать иерархические 
связи между актами федерального уровня и уровня субъектов Российской Федерации не требует-
ся, поскольку регулирование этой сферы возложено по Конституции Российской Федерации на 
законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации (ч. 4 ст. 76 Кон-
ституции Российской Федерации). В случае обнаружения противоречий между федеральным 
законом и нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, изданного вне пред-
метов ведения Российской Федерации и предметов совместного ведения Российской Федерации 
и ее субъектов действует нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации (ч. 6 ст. 76 
Конституции Российской Федерации). 

Итак, отсутствие прямого указания на основание издания подзаконного нормативного право-
вого акта в рассматриваемой формулировке («не должны противоречить закону») дает возмож-
ность его принятия в отсутствие закона. Однако, предмет регулирования подзаконным норма-
тивным правовым актом, принимаемого в отсутствие закона, не может выходить за рамки компе-
тенции органа, его принимающего. Это означает, что такой акт не может быть принят вообще по 
любому вопросу, относящемуся к сфере правового регулирования, или по вопросу регулирова-
ния законом, а может быть принят только по вопросам, которые входят в компетенцию издающе-
го его органа. Помимо этого, подзаконный нормативный правовой акт, который не должен про-
тиворечить закону, не может вторгаться в сферу исключительного регулирования законом, если 
перечень этих сфер содержится в Конституции или специальном законе (например, в федераль-
ном законе о нормативных правовых актах). 

Таким образом, подзаконный нормативный правовой акт, который не должен противоречить 
закону, в определении юридической силы может зависеть только от закона. Для такого акта, с 
одной стороны, характерна большая, чем для других подзаконных актов, самостоятельность в 
вопросах издания, а, с другой стороны, регулирование различных вопросов общественной жизни, 
входящих в компетенцию органа, издающего акты такого рода, должно подчиняться содержа-
тельному регулированию этих отношений законом. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС: ВОПРОСЫ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ 
Аннотация: в данной статье автором рассматриваются основные стадии законодательно-

го процесса, изучаются механизмы участия населения в указанных стадиях, обозначаются про-
блемы, предлагаются пути оптимизации сложившейся практики в указанном вопросе. 

Ключевые слова: законодательный процесс, стадии законодательного процесса, участие 
населения в принятии законов. 

В юридической литературе традиционно законодательный процесс рассматривается как сово-
купность четырёх стадий: 1) законодательная инициатива, 2) обсуждение законопроекта, 
3) утверждение (принятие) закона, 4) опубликование и вступление в силу закона. Более деталь-
ный анализ процедуры регламентации законодательного процесса позволяет выделить следую-
щие стадии: 1) внесение проекта закона в Федеральное Собрание, или этап законодательной 
инициативы; 2) регистрация внесённого проекта и принятие решения о его дальнейшем движе-
нии; 3) предварительное рассмотрение проекта в комитетах и комиссиях Государственной Думы 
(в виде исключения этот этап иногда может выпадать); 4) рассмотрение проекта закона в Госу-
дарственной Думе РФ на пленарных заседаниях с последующим принятием по нему решения; 
5) передача принятого Государственной Думой РФ закона в Совет Федерации РФ на предмет его 
одобрения (неодобрения); 6) предварительное (в комитетах и комиссиях Совета Федерации) и 
окончательное (в ходе пленарных заседаний палаты) рассмотрение принятого Государственной 
Думой закона и его одобрение (неодобрение); 7) подписание Президентом РФ принятого и одоб-
ренного закона с последующим его обнародованием; 8) вступление принятого, подписанного и 
обнародованного закона в силу. 

Особенность реализации указанных стадий состоит в том, что в ряде случаев стадий выноси-
мые на обсуждение законопроекты, могут двигаться не вперёд, а назад, возвращаясь на более 
ранние этапы. 

Такая усложнённость юридической процедуры определяется двумя основными причинами: 
1) необходимостью реализовать идеи, проекты, предложения, имеющие не случайный, а жизне-
способный характер; 2) потребностью в профессионально, коллегиальном и обоснованном об-
суждении законопроекта с учётом разнообразных интересов социальных групп. 

Действующий механизм принятия законов позволяет заключить, что существующая процеду-
ра, не позволяет широким слоям населения участвовать в процессе принятия законодательных 
актов, между тем как в демократической практике право граждан на участие в управлении дела-
ми общества государства, призвано обеспечивать соответствие принимаемых законодательных 
решений интересам всего общества. Выработка общепринятых, обязательных правил поведения 
не может осуществляться без участия общественности, учёта его мнения, на что неоднократно 
указывается в юридическнрй литературе [4, с. 36] [5, с. 12]. Правовой институт, предусмотрен-
ный ст. 25 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», назван «народной правотворческой инициативой». Анализ применения 
на практике указанного положения в силу того, что механизм его реализации сложен он не эф-
фективен и потому не играет серьёзной роли в сложившейся практике. Реализуемый в современ-
ной России арсенал правовых механизмов участия населения в законодательном процессе пока 
остаётся «мёртворождённым на федеральном уровне и ограниченным на уровне местного само-
управления» [8, с. 22]. 

Поддерживая мнение о необходимости разворачивания демократических процедур считаю, 
что характер вносимых законодательных предложений со стороны населения должен быть «жиз-
ненно необходимыми, научно обоснованным и действенным» [7, с. 22] в связи с чем нужно наде-
лить правом инициировать законодательные предложения профессиональные общественные об-
разования. При этом, право принятия окончательного решения по рассматриваемому вопросу 
должно оставаться за правотворческим органом, который сможет отказать инициаторам в приня-
тии решения лишь потому, что считает это решение нецелесообразным. 

Другим шагом призванным развернуть законодательный процесс в сторону населения высту-
пает работающий, эффективный правовой механизм учёта мнения населения в законодательном 
процессе. Представляется, что работа по созданию такого механизма должна вестись путём за-
крепления в актах соответствующего уровня норм, обязывающих законодательные органы учи-
тывать профессиональное общественное мнение при принятии наиболее важных, затрагивающих 
интересы большинства граждан решений [9, с. 8]. 

Идея введения правовых механизмов общественного обсуждения вопросов, требующих зако-
нодательного решения, на сегодняшнем этапе развития парламентаризма в России не новая и 
заслуживает внимания в случае соблюдения следующих условий: 1) такой механизм не должен 
быть декларативным, неподкреплённым юридическими процедурами, которые смогли бы гаранти-
ровать принятие решений, отражающих мнение общества; 2) такие не должны становиться инстру-
ментом манипулирования общественным сознанием, лоббирования интересов коммерческих и 
иных заинтересованных структур. Любые формы учета общественного мнения должны, в первую 
очередь, объективно отражать это мнение, обладать качествами репрезентативности [6, с. 82]. 
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Эти аргументы подчёркивают сложность решения обозначенного вопроса. В этой связи счи-
таем необходимым поддержать принятие специального федерального закона «Об общественном 
обсуждении проектов федеральных конституционных законов, федеральных законов и вопросов, 
требующих законодательного решения». В указанном пректе закона процедура учета мнения 
граждан при принятии законодательных решений должна быть значительно упрощена и суще-
ственно удешевлена, по сравнени. с такой формой непосредственного народовластия как рефе-
рендум. 

В качестве базового документа для разработки можно использовать законопроект, который 
был разработан в 2001 году Независимым институтом выборов [4, с. 4–12]. Определяемая в дан-
ном документе цель – установить механизм участия различных структур гражданского общества 
в обсуждении принципиальных вопросов, решение которых может осуществляться в форме при-
нятия федеральных конституционных законов, федеральных законов либо внесения в них изме-
нений и дополнений. 

Согласно проекта общественное обсуждение вопросов, требующих законодательного реше-
ния на федеральном уровне, возможно как при разработке законопроекта, так и на различных 
стадиях принятия федерального закона. Общественное обсуждение должно проводиться если 
разойдутся мнения различных субъектов законотворческого процесса по принципиальным поло-
жениям законопроекта и в целях преодоления разногласий, нахождения оптимального решения 
возникнет необходимость обратиться непосредственно к обществу. 

Законопроект определяет круг возможных участников общественного обсуждения и перечень 
субъектов, которые могут являться его инициаторами. Устанавливается перечень вопросов, ко-
торые не могут выноситься на общественное обсуждение. К ним, в частности, должны относить-
ся вопросы, не требующие нормативного правового регулирования на уровне федерального за-
конодательства. Механизм общественного обсуждения не должен использоваться в целях соци-
ально‐политической дестабилизации. Кроме того, должна использоваться только возможность 
общественного обсуждения вопросов, решение которых вырабатывается профессиональным со-
обществом, обладающих специальными знаниями в своей отрасли. 

В законопроект предусматривается создание временного коллегиального органа – комиссии 
общественного обсуждения, принимающей и обобщающей поступающие в ходе общественного 
обсуждения предложения. Предполагается, что в формировании этой комиссии будут принимать 
участие: инициатор обсуждения, Президент РФ и обе палаты Федерального Собрания. В состав 
комиссии должны входить лица, обладающие глубокими знаниями в области права или обсужда-
емого вопроса. 

Законопроект подробно регламентирует процедуру общественного обсуждения вопросов, 
требующих законодательного решения. Предполагается, что учет и систематизация поступаю-
щих предложений, их обработка в целях получения статистических данных будут непрерывно 
вестись в течение всего срока обсуждения [3, с. 3–6]. В ходе общественного обсуждения должно 
обеспечиваться доведение до населения содержания и смысла обсуждаемого вопроса, текста 
предлагаемого законодательного решения, а также иной информации, необходимой гражданам 
для осознанного выражения ими своего мнения. Средства массовой информации должны обес-
печить подробное освещение хода обсуждения, различных вариантов решения вынесенного на 
обсуждение вопроса. Законопроект предлагает систему ограничений, призванных не позволить 
манипулировать общественным мнением, недобросовестно использовать административные ре-
сурсы, ресурсы массовой информации или средства подкупа граждан для навязывания обще-
ственному мнению решений, в которых заинтересованы определённые должностные лица или 
коммерческие структуры. Итоговое заключение по результатам общественного обсуждения бу-
дет содержать выводы, которые должны учитываться субъектами законотворческого процесса. 

Следует признать, что вопрос о необходимости включения подобного закона в правовую систе-
му Российской Федерации является дискуссионным. Однако отклики на указанный законопроект, 
поступившие в ходе его обсуждения [1, с. 101–108], показывают серьёзную заинтересованность в 
демократизации законодательного процесса как общественных структур, так и органов власти. 
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К сожалению, в специальной литературе вопрос об условиях формирования законности прак-
тически не затрагивался либо упоминался вскользь [3; 4; 8]. Между тем, при оценке уровня за-
конности нельзя не учитывать такие факторы, как пространственные и временные реалии, этни-
ческое многообразие народов и сложное федеративное устройство России, социальные, эконо-
мические, политические, управленческие, этические, культурные и психологические предпосыл-
ки, сложившиеся в государстве. Думается, что эти факторы, при которых в общественном и пра-
вовом сознании формировался принцип законности, происходила его реализация, имеют серьез-
ное значение для целей исследования и формирования последующих выводов. 

Взяв за основу имеющиеся представления считаем, что законность как многогранное явление 
представляет собой принцип, цель государственно‐правовой деятельности, метод государствен-
ного руководства обществом и режим общественно‐политической жизни. Главное в содержании 
законности – это строгое и неуклонное соблюдение законов и основанных на них подзаконных 
актов всеми без исключения субъектами права. 

Для законности характерна своя структура, которая состоит из следующих элементов: 1) тео-
ретико‐мировоззренческая основа. Это принципы теории законности и ее природа; 2) требования 
законности (требования общества к государству и праву; требования государства к праву и об-
ществу; требования права к государству и обществу); 3) исполнение этих требований всеми без 
исключения субъектами права. При этом законопослушное поведение участников общественных 
отношений выступает объектом законности; 4) нормативно‐правовая основа законности. Ее со-
ставляют система действующего законодательства; 5) гарантии законности, т.е. средства ее обес-
печения. 

Сегодня, наверное, никто не будет спорить о том, что состояние общества в постсоветский 
период можно оценить как кризис законности: известный сепаратизм, экономический и полити-
ческий суверенитет субъектов Российской Федерации, глубокое социальное расслоение на фоне 
проявления коррупции в высших эшелонах власти, ускоренная приватизация, сопровождавшаяся 
массой нарушений – это лишь часть проблем, возникших на фоне кризиса власти и непродуман-
ного законодательствования [6]. 

В то же время нельзя не заметить и явно положительных тенденций. Особенно отчетливо 
проявляется сейчас тенденция либерально‐ демократического развития, которая выражается в 
конституционном закреплении и дальнейшем развитии таких принципов обществен-
но‐государственного устройства, как политический и идеологический плюрализм, многопартий-
ность, многообразие форм собственности, свобода человека в своих действиях, ограниченная 
лишь интересами, правами и свободами других людей. 

Таким образом, при оценке условий формирования законности можно, на наш взгляд, выде-
лить обстоятельства, которые обеспечивают нормальное функционирование и поступательное 
развитие общества и государства, обусловливают необходимость полного и четкого законода-
тельного регулирования общественных отношений, последовательную реализацию норматив-
но‐правовых актов (положительные условия), а также отрицательные факторы, которые способ-
ны дестабилизировать в той или иной мере определенную сферу жизнедеятельности общества, 
государства, личности, нанести урон гражданину, собственности, социальной общности (нега-
тивные условия). 

Положительные факторы, под влиянием которых формируется законность по-иному можно 
назвать гарантиями законности. 

Не секрет, что правовые нормы сами по себе бессильны, необходимы некие гарантии, в том 
числе другие правовые нормы, чтобы первые могли быть применены и реализованы на практике. 

Специалистами выделяются следующие виды гарантий законности: экономические, полити-
ческие, юридические и организационные [2]. 

К политическим гарантиям законности можно отнести: легитимность политико‐правового 
режима; республиканскую форму правления, демократическое федеративное правовое государ-
ство, основанное на разделении властей, как по вертикали, так и по горизонтали; разграничение 
полномочий и предметов ведения между РФ и субъектами РФ, между субъектами РФ и органами 
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местного самоуправления; отсутствие монополии (господства) одной партии, идеологии, много-
партийность в обществе. 

К социально‐экономическим гарантиям законности относятся: наличие и осуществление об-
щепризнанных демократических прав и свобод граждан; создание эффективной законодательной 
системы правил поведения участников на рынке, правовое обеспечение экономической безопас-
ности, экономические условия реализации законов, правовых норм, юридической ответственно-
сти; стабильное и достаточное финансирование правоохранительных органов, судебной системы; 
приоритет прав и свобод человека и гражданина. 

Среди юридических гарантий законности можно выделить конституционное право на судеб-
ную защиту (принцип всеобщности судебной защиты, недопустимость ограничения возможности 
судебного обжалования), процессуальные формы защиты прав и законных интересов (осуществ-
ление правосудия только судом, независимость судей, срочность правоприменительного процес-
са, состязательность, непрерывность, объективная истина – как цель юрисдикционного процесса, 
сочетание единоличия и коллегиальности, доступность, гласность, процессуальные санкции за 
процессуальные правонарушения и т.п.), прокурорский надзор, судебный и иной контроль, юри-
дическая ответственность. 

Организационные гарантии включают в себя организационные основы деятельности судеб-
ной системы, правоохранительных органов, их взаимодействие и координацию [2]. 

Среди наиболее существенных, положительных условий, влияющих на формирование закон-
ности, можно, на наш взгляд, выделить следующие: отлаженная политическая система, обуслов-
ливающая взаимодействие между государством и негосударственными организациями, движени-
ями и тем самым обеспечивающая политическую стабильность и развитие демократии; суще-
ствующее в государстве многообразие форм собственности, их равная защита и охрана, основан-
ное на них экономическое развитие государства; принадлежащие гражданам права и свободы и 
возложенные на них и государство обязанности; эффективно функционирующие государствен-
но‐правовые институты, обеспечивающие законные интересы личности и охраняющие устои 
государства и общества в целом. 

Для достижения правовой государственности, как основы реальной конституционной закон-
ности, кроме деклараций Основного закона, необходима целая система правового обеспечения, 
осуществляемая нормами текущего законодательства и отлаженным механизмом (системой гос-
ударственных и общественных органов). Формирование действительно правового государства не 
по форме, а по сути, невозможно «без расширения демократии, максимального обеспечения прав 
и свобод граждан, ответственного перед обществом и человеком государства» [7]. 

К сожалению, этот процесс – эволюционный, медленный, связанный не только с правовыми, 
организационными и бюджетными решениями, но и с преодолением укоренившихся негативных 
социально‐психологических стереотипов [5]. 

Однако действующее законодательство уже сегодня демонстрирует положительную тенден-
цию в области правового обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Начавшийся про-
цесс формирования социально‐ правового контроля (конституционного, судебного, прокурорско-
го, административного, налогового, финансового, бюджетного, валютного, таможенного, погра-
ничного, миграционного, медицинского, санитарного, экологического, гражданского, обще-
ственного и т.д.) существенно может уменьшить противоправные возможности, обеспечивая ста-
бильное, поступательное развитие гражданского общества и государства. 
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Государственное управление, направление деятельности субъектов управления их территори-
альных органов и их должностных лиц, обеспечение безопасности и создание (поддержание) 
стабильных условий жизнедеятельности всех участников правоотношения (госорганов), должны 
осуществляться в соответствии отдельных НПА, устанавливающих правил разработки этих тре-
бований и их реализации. Тем более, избранная нами тема для исследования, по существу в ком-
плексном порядке не излагались. Хотя эти вопросы были затронуты в различных научных фун-
даментальных трудах А.С. Дугенца, В.А. Быкадорова, Ф.П. Васильева, А.В. Мельникова и др. 

По существу если административные регламенты устанавливающие вопросов порядка испол-
нения определенных госфункций или предоставления госуслуг физическим и юрлицам разраба-
тываются непосредственно федеральными органами исполнительной власти (далее – ФОИВ). То, 
технические же регламенты, предназначенные вопросам регулирования оборота (эксплуатации) 
конкретных объектов и обеспечения безопасности, утверждаются (устанавливаются) федераль-
ными законами, постановлениями Правительства России и таможенными союзами (ТС). В итоге, 
исполнение тех или иных госфункций определяются в зависимости от порядка организации и от 
основных задач, стоящих перед государством и его органов управления. Например, МВД России 
и вневедомственная охрана полиции (ВОП) по тем или иным направлениям их деятельности. Их 
определение происходит в процессе беспрерывного анализа и совершенствования, развития 
научно‐технического прогресса государства. Тем более, в теории права и в административном 
праве также присутствуют определенные современные проблемы в области профессионального 
образования. Так, современными учеными, правоведами и практиками в своих науч-
но‐теоретических суждениях А.С. Дугенцом, Н.А. Духно, Ф.П. Васильевым, Т.С. Лятифовой и 
др. делается вывод, что административно‐технические регламенты должны быть взаимосвязаны. 
Что фактически недопустимо не согласиться этими суждениями, ибо же вопросы безопасности и 
правопорядка будут иметь единого характера недостатков. Прежде всего, в их применении и 
толковании. Несмотря на вышеотмеченные правовые факторы, надо выделить особые требова-
ния о порядке разработки НПА как технических, так и административных регламентов. 

В данном случае, прежде всего, учитывать нормы Федерального закона от 27.12.2002 
№184‐ФЗ (ред. от 20.04.2015) «О техническом регулировании» (Предметом законодательного 
регулирования являются отношения между юридическими и физическими лицами, госорганами, 
возникающие, изменяющиеся или прекращающиеся по поводу установления обязательных тех-
нических норм и правил, подтверждения соответствия продукции, процессов (методов) ее про-
изводства обязательным требованиям, стандартизации, аккредитации органов по сертифика-
ции и испытательных лабораторий (центров), привлечения к ответственности в случаях несо-
ответствия требованиям технических регламентов и финансирования работ в области техни-
ческого регулирования. Действие Закона не распространяется на гособрстандарты, положения 
(стандарты) о бухгалтерском учете и правила (стандарты) аудиторской деятельности, стан-
дарты эмиссии ценных бумаг и проспектов эмиссии ценных бумаг. Требования к продукции раз-
деляются на обязательные, которые устанавливаются техническими регламентами, и добро-
вольные, которые содержатся в стандартах. Обязательные технические требования могут 
устанавливаться только федеральными законами, указами Президента и решениями Прави-
тельства России. Изменяются правовые основы и принципы стандартизации в России, нацио-
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нальная система стандартизации, порядок разработки и применения стандартов. Сертифика-
ция может осуществляться на добровольной основе в системах добровольной сертификации 
или в обязательном порядке. Обязательная сертификация проводится в случаях и в порядке, 
предусмотренных техническими регламентами. Устанавливается ответственность и процеду-
ры, применяемые в случаях несоответствия требованиям технических регламентов. Устанав-
ливаются также заключительные и переходные положения на семилетний период со дня введе-
ния в действие закона.  

  То есть, Правительством России пересмотрен порядок разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов исполнения госфункций и предоставления госуслуг. Он распростра-
няется, в том числе, на регламенты органов государственных внебюджетных фондов. При раз-
работке регламентов, в частности, должны устраняться избыточные административные 
процедуры (действия), сокращаться сроки предоставления госуслуг (исполнения госфункции). 
Установлены требования к составу регламента. Как и прежде, предусмотрена независимая 
экспертиза проектов регламентов. Кроме того, дополнительную экспертизу проводит Минэко-
номразвития России. Ранее проекты согласовывались с Министерством. Органы, ответствен-
ные за утверждение регламентов, должны ежеквартально представлять в Минэкономразвития 
России информацию о ходе их разработки. Регламенты размещаются в Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций).). Данный НПА устанавливает правила разработ-
ки технических регламентов, а что же касается административных регламентов Постановление 
Правительства России от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг». 

Надо отметить также, в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе 
(Астана, 29 мая 2014 г.) со дня вступления в силу технического регламента Союза на территори-
ях государств‐членов соответствующие обязательные требования к продукции или к продукции 
и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), про-
изводства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации, установленные законодательством государств‐членов или актами Комиссии, дей-
ствуют только в части, определенной переходными положениями, и с даты завершения действия 
переходных положений, определенных техническим регламентом Союза, актом Комиссии, не при-
меняются для выпуска продукции в обращение, оценки соответствия объектов технического регу-
лирования, госконтроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Союза 
(данные положения не распространяются на применение санитарных, ветеринарно‐санитарных и 
карантинных фитосанитарных мер). Так, на июнь 2015 г. всего технические регламенты России 
составляют 17, а технические регламенты Евразийского экономического союза 36. 

Таблица 1 
Органы, осуществляющие контроль и надзор за соблюдением обязательных требований 

технических регламентов МЧС России 
 

Технический регламент Таможенного союза «О без-
опасности пиротехнических изделий» ТР ТС 006/2011

Постановление Правительства России от 28 марта 
2012 г. № 250

 

Министерство строительства и жилищно‐коммунального хозяйства РФ 
 

Технический регламент Таможенного союза
ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог» 
– в рамках осуществления госэкспертизы проектной 
документации объектов капстроительства, результатов 
инженерных изысканий, выполненных для подготовки 
такой проектной документации на строительство, ре-
конструкцию и капремонт автомобильных дорог об-
щего пользования федерального значения 

ПостановлениеПравительства России от 22 декабря 
2014 г. № 1443 

 

Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России 
 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 
026/2012 «О безопасности маломерных судов» – в рам-
ках осуществления госнадзора в пределах установлен-
ной компетенции 

Постановление Правительства России от 9 июня 
2014 г. № 532 

 

Роспотребнадзор 
 

Технический регламент Таможенного союза «О без-
опасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013) 
– в рамках федерального госсанэпидемнадзора и феде-
рального госнадзора в области защиты прав потреби-
телей 

ПостановлениеПравительства России от 21 мая 
2014 г. № 475 

Технический регламент Таможенного союза «О без-
опасности молока и молочной продукции» (TP ТС 
033/2013) – в рамках федерального госсанэпидем-
надзора и федерального госнадзора в области защиты 
прав потребителей 

ПостановлениеПравительства России от 21 мая 
2014 г. № 474 
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Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 
029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных 
средств» 

ПостановлениеПравительства России от 10 июня 
2013 г. № 484 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 
027/2012 «О безопасности отдельных видов специали-
зированной пищевой продукции, в том числе диетиче-
ского лечебного и диетического профилактического 
питания» 

ПостановлениеПравительства России от 10 июня 
2013 г. № 485 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 
026/2012 «О безопасности маломерных судов» – в 
рамках осуществления федерального госсанэпидем-
надзора и федерального госнадзора в области защиты 
прав потребителей в пределах установленной компе-
тенции 

ПостановлениеПравительства России от 9 июня 
2014 г. № 532 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 
025/2012 «О безопасности мебельной продукции» 

ПостановлениеПравительства России от 15 августа 
2014 г. № 812 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 
024/2011 «Технический регламент на масложировую 
продукцию» 

ПостановлениеПравительства России от 27 июня 
2013 г. № 539 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 
023/2011 «Технический регламент на соковую продук-
цию из фруктов и овощей» 

ПостановлениеПравительства России от 27 июня 
2013 г. № 540 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 
022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» 

ПостановлениеПравительства России от 3 июня 
2013 г. № 468 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции» – в 
рамках федерального госсанэпидемнадзора и феде-
рального госнадзора в области защиты прав потреби-
телей 

ПостановлениеПравительства России от 28 августа 
2013 г. № 745 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 
019/2011 «О безопасности средств индивидуальной 
защиты» 

ПостановлениеПравительства России от 26 ноября 
2012 г. № 1223 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 
017/2011 «О безопасности продукции легкой промыш-
ленности» 

ПостановлениеПравительства России от 11 сентября 
2012 г. № 918 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 
015/2011 «О безопасности зерна» – в отношении зерна, 
реализуемого для личных нужд потребителей 

ПостановлениеПравительства России от 2 июля 
2013 г. № 553 

Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 
010/2011 «О безопасности машин и оборудования» - в 
отношении машин и оборудования, реализуемых ис-
ключительно для личных, семейных, домашних и 
иных не связанных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности нужд потребителей – в рамках 
федерального госсанэпидемнадзора и федерального 
госнадзора в области защиты прав потребителей 

ПостановлениеПравительства России от 13 мая 
2013 г. № 407 

Технический регламент Таможенного союза «О без-
опасности парфюмерно-косметической продукции» 
(ТР ТС 009/2011) 

ПостановлениеПравительства России от 27 сентября 
2012 г. № 989 

Технический регламент Таможенного союза «О без-
опасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) 

ПостановлениеПравительства России от 11 сентября 
2012 г. № 917 

Технический регламент Таможенного союза «О без-
опасности продукции, предназначенной для детей и 
подростков» ТР ТС 007/2011 

ПостановлениеПравительства России от 11 сентября 
2012 г. № 912 

Технический регламент Таможенного союза «О без-
опасности упаковки» ТР ТС 005/2011 

ПостановлениеПравительства России от 9 октября 
2012 г. № 1033 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

494   Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 

Технический регламент Таможенного союза «О без-
опасности низковольтного оборудования» ТР ТС 
004/2011 – в отношении низковольтного оборудования, 
реализуемого исключительно для личных, семейных, 
домашних и иных не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности нужд потребите-
лей – в рамках федерального госсанэпидемнадзора и 
федерального госнадзора в области защиты прав по-
требителей 

ПостановлениеПравительства России от 13 мая 
2013 г. № 407 

 

Росстандарт 
 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 
028/2012 «О безопасности взрывчатых веществ и 
изделий на их основе» – в отношении взрывчатых 
веществ и изделий на их основе, которые находятся в 
обращении, и в отношении связанных с требования-
ми к этой продукции процессов перевозки и транс-
портирования (за исключением процесса транспор-
тирования такой продукции по территории опасных 
производственных объектов) 

ПостановлениеПравительства России от 23 декабря 
2014 г. № 1447 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 
020/2011 «Электромагнитная совместимость техни-
ческих средств» 

ПостановлениеПравительства России от 13 мая 2013 г. 
№ 407 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 
016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на 
газообразном топливе» (за исключением оборудова-
ния для работы во взрывоопасных средах и аппара-
тов, работающих на газообразном топливе, которые 
применяются на поднадзорных Ростехнадзором) 

ПостановлениеПравительства России от 13 мая 2013 г. 
№ 407 

Технический регламент ТС «О требованиях к авто-
мобильному и авиационному бензину, дизельному и 
судовому топливу, топливу для реактивных двигате-
лей и мазуту» (ТР ТС 013/2011) (приложения 2, 3, 4, 
7) 

ПостановлениеПравительства России от 29 декабря 
2012 г. № 1474 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 
012/2011 «О безопасности оборудования для работы 
во взрывоопасных средах» (за исключением обору-
дования для работы во взрывоопасных средах и ап-
паратов, работающих на газообразном топливе, ко-
торые применяются на поднадзорных Ростехнадзо-
ром) 

ПостановлениеПравительства России от 13 мая 2013 г. 
№ 407 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 
011/2011 «Безопасность лифтов» – в отношении 
лифтов и устройств безопасности лифтов, выпускае-
мых в обращение, и связанных с требованиями к 
этой продукции процессов проектирования (включая 
изыскания) и изготовления, а также монтажа (за 
исключением процесса монтажа при строительстве и 
реконструкции объектов капстроительства, в отно-
шении которого контроль (надзор) за соблюдением 
обязательных требований, установленных техрегла-
ментом, обеспечивается федеральными ОИВ или 
ОИВ субъектов РФ при проведении госстройнадзора 
в соответствии с законодательством РФ о градостро-
ительной деятельности) 

ПостановлениеПравительства России от 13 мая 2013 г. 
№ 407 
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Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 
010/2011 «О безопасности машин и оборудования» – 
в отношении машин и оборудования, реализуемых 
не для нужд потребителей, и связанных с требовани-
ями к этой продукции процессов проектирования 
(включая изыскания), изготовления, эксплуатации, 
хранения, транспортирования, реализации и утили-
зации (за исключением машин и оборудования, при-
меняемых на поднадзорных Ростехнадзором, и свя-
занных с требованиями к этой продукции процессов 
эксплуатации и утилизации), а также монтажа и 
наладки (за исключением монтажа и наладки при 
строительстве и реконструкции объектов капстрои-
тельства, в отношении которых контроль (надзор) за 
соблюдением обязательных требований, установлен-
ных техрегламентом, обеспечивается федеральными 
ОИВ или ОИВ субъектов РФ при проведении гос-
стройнадзора в соответствии с законодательством 
РФ о градостроительной деятельности) 

ПостановлениеПравительства России от 13 мая 2013 г. 
№ 407 

Технический регламент Таможенного союза «О без-
опасности низковольтного оборудования» ТР ТС 
004/2011 – в отношении низковольтного оборудова-
ния, реализуемого не для нужд потребителей 

ПостановлениеПравительства России от 13 мая 2013 г. 
№ 407 

 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 
014/2011 «Безопасность автомобильных дорог» – в 
рамках осуществления федерального гостранснадзо-
ра при ремонте и содержании автомобильных дорог 
общего пользования федерального значения

ПостановлениеПравительства России от 22 декабря 
2014 г. № 1443 

Технический регламент ТС «О требованиях к авто-
мобильному и авиационному бензину, дизельному и 
судовому топливу, топливу для реактивных двигате-
лей и мазуту» (ТР ТС 013/2011) (приложения 5, 6) 

ПостановлениеПравительства России от 29 декабря 
2012 г. № 1474 

 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
 

Технический регламент Таможенного союза «О без-
опасности оборудования, работающего под избыточным 
давлением» (ТР ТС 032/2013)) 

Постановление Правительства России от 13 мая 
2013 г. № 407 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 
028/2012 «О безопасности взрывчатых веществ и изде-
лий на их основе» – в отношении взрывчатых веществ и 
изделий на их основе, которые применяются на поднад-
зорных Службе объектах, и в отношении связанных с 
требованиями к этой продукции процессов применения, 
хранения и транспортирования 

Постановление Правительства России от 23 декаб-
ря 2014 г. № 1447 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 
016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на 
газообразном топливе» – в отношении оборудования для 
работы во взрывоопасных средах и аппаратов, работа-
ющих на газообразном топливе, которые применяются 
на поднадзорных Службе объектах 

Постановление Правительства России от 13 мая 
2013 г. № 407 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 
014/2011 «Безопасность автомобильных дорог» – в рам-
ках осуществления федерального госстройнадзора при 
строительстве и реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования федерального значения 

Постановление Правительства России от 22 декаб-
ря 2014 г. № 1443 
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Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 
012/2011 «О безопасности оборудования для работы во 
взрывоопасных средах» – в отношении оборудования 
для работы во взрывоопасных средах и аппаратов, рабо-
тающих на газообразном топливе, которые применяются 
на поднадзорных Службе объектах 

Постановление Правительства России от 13 мая 
2013 г. № 407 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 
011/2011 «Безопасность лифтов» – в отношении лифтов 
и устройств безопасности лифтов на стадии эксплуата-
ции 

Постановление Правительства России от 13 мая 
2013 г. № 407 

Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 
010/2011 «О безопасности машин и оборудования» – в 
отношении машин и оборудования, которые применя-
ются на поднадзорных Службе объектах, и связанных с 
требованиями к этой продукции процессов эксплуата-
ции и утилизации 

Постановление Правительства России от 13 мая 
2013 г. № 407- 

 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 
026/2012 «О безопасности маломерных судов» – в рамках 
осуществления госэкологического надзора в пределах 
установленной компетенции

ПостановлениеПравительства России от 9 июня 
2014 г. № 532 

 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
 

Технический регламент Таможенного союза «О безопас-
ности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013) – в 
рамках госветеринарного надзора

ПостановлениеПравительства России от 21 мая 
2014 г. № 475 

Технический регламент Таможенного союза «О безопас-
ности молока и молочной продукции» (TP ТС 033/2013) – 
в рамках соответственно госветеринарного надзора 

ПостановлениеПравительства России от 21 мая 
2014 г. № 474 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции» – в рам-
ках госветеринарного надзора

ПостановлениеПравительства России от 28 августа 
2013 г. № 745 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 
015/2011 «О безопасности зерна» – в отношении зерна, 
приобретаемого не для личных нужд потребителей, а 
также в отношении связанных с требованиями к зерну 
процессов производства, хранения, перевозки, реализа-
ции и утилизации 

ПостановлениеПравительства России от 2 июля 
2013 г. № 553 

 

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 
 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции» – в рам-
ках госконтроля (надзора) в области производства и обо-
рота алкогольной продукции в части соблюдения обяза-
тельных требований, установленных техническим регла-
ментом к алкогольной продукции 

Постановление Правительства России от 28 августа 
2013 г. № 745 

 

При этом теорию и право ученые, юристы, развивают в условиях совершенствования право-
вого государства в гражданском обществе. Или же, в своих суждениях о проблемах развития и 
совершенствования правосознания граждан затронуты в трудах Л.М. Ореховой, В.Р. Петрова, 
Н.Ф. Бережковой, А.Г. Николаева и др. 
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Академия управления при Президенте Республики Беларусь 
г. Гомель, Республика Беларусь 

ОБМАН И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОВЕРИЕМ КАК ГЛАВНЕЙШИЕ 
ПРИЗНАКИ ОТЛИЧИЯ МОШЕННИЧЕСТВА 

ОТ ГРАЖДАНСКО‐ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Аннотация: в данной статье авторы поднимают актуальную проблему обмана и злоупо-

требления доверием как главнейших признаков разграничения мошенничества и гражданско-
правовой ответственности. Рассматривается проблемный вопрос отношений, возникающих в 
результате фактических и юридических взаимоотношений и обстоятельств. Представлен вы-
вод о двух определениях способа совершения мошенничества, которые необходимо закрепить на 
законодательном уровне. 

Ключевые слова: мошенничество, уголовный обман, злоупотребление доверием, гражданско-
правовое правонарушение, разграничение. 

Если пытаться соотносить гражданско‐правовую и уголовную ответственность, то становится 
очевидным, что это два самостоятельных вида юридической ответственности, которые имею, как 
некоторые сходства, так отличия. Одним из признаков сходства обоих видов ответственности 
можно рассматривать противоправное поведение субъекта, как нарушение существующих пра-
вовых норм. Однако, противоправное поведение в гражданских отношения и уголовном праве 
разливается степень своей опасности, так как в уголовном праве, это общественно опасное дея-
ние, что нельзя сказать о противоправном поведении, как признаке гражданско‐правовой ответ-
ственности. Наличие вины является схожим основанием для возникновения граждан-
ско‐правовой и уголовной ответственности. И в гражданском праве, и в уголовном выделяют 
вину в форме умысла и неосторожности, только в уголовном праве неосторожная вина выража-
ется в виде небрежности и легкомыслия, а гражданское право различает грубую и простую не-
осторожную вину. Важным различием является тот факт, что привлечь к гражданско‐правовой 
ответственности можно как физическое лицо, так и юридической, а вот к уголовной ответствен-
ности – только физическое лицо. Таким же образом разнятся и условия, и основания граждан-
ско‐правовой и уголовной ответственности. Попытка в поиске различий и сходств граждан-
ско‐правовой и уголовной ответственности в будущем может стать благоприятной почвой для 
отграничения составов уголовных преступлений и нарушения гражданских обязательств, а так 
как совершенствование и усложнение рыночных отношений, развитие предпринимательства и 
многие другие факторы обуславливают сегодня высокий рост и изощренные способы обмана в 
имущественной сфере, отграничение такого состава преступления, как мошенничество от причи-
нения ущерба собственнику вследствие неисполнения гражданско‐правовых обязательств пред-
ставляется сегодня как и для теоретиков права, так и для правоохранительных органов задачей 
весьма непростой. Ведь и в том и в другом случае, объектом правонарушения может стать как 
имущество, так и имущественные права на собственность. 

Именно поэтому представляется интересным изучить важнейший признак мошенничества, 
как способ совершения преступления, определив границы которого можно найти границу раз-
граничения ответственности за гражданское правонарушение от ответственности за хищение 
путем мошенничества. 
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Конструкция статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь предусматривает обяза-
тельный признак мошенничества – способ совершения преступления. Законодатель в данном 
случае предусматривает два способа совершения преступления: обман и злоупотребление дове-
рием. Эти способы очень тесно взаимосвязаны между собой, и в большинстве случаев провести 
между ними четкую грань бывает достаточно сложно. Некоторые авторы вообще полагают, что 
злоупотребление доверием – это разновидность обмана, оно лишь помогает совершить обман и в 
чистом виде не встречается [3, с. 75]. 

Законодатель не раскрывает понятие «обман». Понятие обмана как способа совершения мо-
шенничества было закреплено единственный раз в примечании к ст. 187 УК РСФСР 1922 г.: 
«Обманом считается как сообщение ложных сведений, так и заведомое сокрытие обстоятельств, 
сообщение о которых было обязательно». С таким определением обмана сегодня согласны не все 
ученые. 

Так, Г.Н. Борзенко полагает, что данное определение следует уточнить следующим образом: 
«Обман целесообразно было бы охарактеризовать с объективной стороны как искажение истины. 
Это выражение более полное, чем «сообщение ложных сведений», которое предполагает лишь 
словесную форму обмана» [2, с. 29–30]. 

В теории уголовного права и на практике под обманом понимают умышленное искажение 
или сокрытие истины с целью ввести в заблуждение лицо, в ведении которого находится имуще-
ство, и таким образом добиться от него передачи имущества, а также сообщения с этой целью 
заведомо ложных сведений [3, с. 76]. 

Однако, учитывая, что истина – это верное отражение объективной действительности в со-
знании человека, воспроизведение ее таковой, какой она существует сама по себе вне и незави-
симо от человека и его сознания [12, с. 594], то можно сделать вывод, что преступник не может 
исказить истину. 

А.Г. Безверхов связывает понятие обмана с искажением фактов, отграничивая их от ложных 
предположений, оценки и заведомо ложных обещаний. Ложная оценка не может признаваться 
обманом, поскольку не заключает в себе сообщения о каких‐либо обстоятельствах, а имеет своим 
основанием субъективное суждение о тех или иных фактах [2, с. 250–251]. 

Еще одно определение обмана дает А.В. Кузнецов. По его мнению, обман характеризуется 
как сознательное введение в заблуждение кого‐либо относительно определенных обстоятельств, 
событий, явлений, фактов путем искажения действительного представления о них [7, с. 71]. 
С этимологической точки зрения, обман – это ложное представление о чём‐нибудь, введение в 
заблуждение, намеренное искажение истины [8, с. 682]. Для того чтобы сформулировать опреде-
ление обмана необходимо учитывать, что введение в заблуждение – это деятельность обманыва-
ющего, а не результат обмана. Следует принимать во внимание, что искажение представления о 
тех или иных обстоятельствах и фактах является характерной чертой обмана [7, с. 71]. Также 
необходимо принимать во внимание толкование обмана с точки зрения современного русского 
языка. 

Таким образом, обман можно определить, как сознательное, умышленное введение в заблуж-
дение лица, собственника имущества или обладателя права на данное имущество, путем искаже-
ния или сокрытия определенных обстоятельств, событий, явлений фактов, а также сообщения 
заведомо ложных сведений, с целью добиться от него передачи имущества или права на имуще-
ство. 

В содержание обмана при мошенничестве и причинении имущественного ущерба входят об-
стоятельства, относительно которых виновный вводит в заблуждение потерпевшего. В литерату-
ре существует несколько классификаций обманов по содержанию. Различают обманы относи-
тельно внешних, объективных факторов, и внутренних, субъективных, например, мотивы, цели 
субъекта [5, с. 292]. Также обманы могут быть: в отношении личности, например, тождества, 
особых свойств личности; относительно различных предметов, например, относительно их суще-
ствования, размера, количества, цены; по поводу различных событий и действий; обманы в наме-
рениях [2, с. 79–80]. 

Как всякое явление, обман характеризуется не только содержанием, но формами его выраже-
ния. Анализ понятия обмана при совершении мошенничества показывает, что он имеет две фор-
мы: активную и пассивную [3, с. 76]. Активная форма – сообщение лицу заведомо ложных све-
дений, искажающих представление о фактах, событиях, явлениях. Она выражается в сообщении 
лицу искаженной информации. Пассивная форма – умолчание о тех или иных событиях, фактах, 
обстоятельствах, знание которых не подтолкнуло бы лицо на распоряжение своим имуществом. 

Однако, стоит учитывать, не будет являться преступлением использование лицом чужого за-
блуждения или ошибки умолчания об этом [5, с. 298]. Примером может служить получение чу-
жого имущество в результате ошибки собственника или законного владельца, который бесплатно 
пользуется определенной услугой, которая была по ошибке оплачена другим лицом. 

Кроме этого, стоит учитывать, что использование обмана для облегчения совершения или за-
вершения кражи состава мошенничества не образует [13, абзц. 2 п.12]. Таким образом, способом 
завладения имуществом или права на имущество при мошенничестве может быть любой обман, 
каких бы обстоятельств он ни касался. 

Еще одним способом совершения мошенничества является злоупотребление доверием. Боль-
шинство ученых‐правоведов данный признак называют способом совершения преступления, а 
некоторые специалисты именуют злоупотребление доверием «средством» совершения преступ-
ления [6, с. 298]. 
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Способ совершения преступления – это совокупность приёмов и методов, которыми пользу-
ется лицо при совершении деяния [1, с. 123]. 

Средства совершения преступления – это устройства, механизмы, приспособления и иные 
предметы материального мира, используемые в процессе совершения преступления [1, с. 125]. 
На основании этого, является более правильным относить злоупотребление доверием к способу 
совершения преступления, а не к средству совершению преступления. 

Уголовное законодательство также не содержит определение понятия злоупотребление дове-
рием. Доверие – это уверенность в чьей‐нибудь добросовестности, искренности, в правильности 
чего‐нибудь и основанное на этом отношение к кому или чему‐нибудь [10, с. 145]. 

По определению В.А. Владимирова, злоупотребление доверием есть не что иное, как исполь-
зование в корыстных целях, в противоречии с имущественными интересами потерпевшего того 
доверительного отношения, которое сложилось у последнего к преступнику [4, с. 100]. Б.С. Ни-
кифоров определяет злоупотребление доверием как способ мошенничества, при котором потер-
певший без какого‐либо обмана со стороны виновного, передавая свое имущество в обладание 
последнего, не принял те меры предосторожности, которые он принял бы в другом случае, 
например, в отношении другого лица [9, с. 145]. Некоторые авторы предлагают понимать зло-
употребление доверием как разновидность обмана [11, с. 82], говоря о злоупотреблении довери-
ем как обмана в намерениях или называя злоупотребление доверием обманом доверия [6, с. 16]. 
Исходя из вышесказанного, злоупотребление доверием можно определить, как способ завладе-
ния имуществом либо правом на имущество с использованием доверительных отношений, кото-
рые сложились у виновного с потерпевшим, путем обещаний, заверений виновного. 

Стоит отметить, что злоупотребление доверием возможно только в отношениях между людь-
ми, а именно в таких отношениях, где одно лицо доверяет другому лицу, и последнее пользуется 
этим доверием в корыстных целях. Именно поэтому нельзя говорить о злоупотреблении довери-
ем, если отсутствует лицо, чьим доверием злоупотребили. Такие отношения могут возникнуть в 
результате фактических и юридических взаимоотношений и обстоятельств [3, с. 77]. Фактиче-
ские обстоятельства – это личные отношения, в основе которых лежат родственные, дружеские и 
иные близкие связи, которые выражаются в отношениях доверия [3, с. 76–77]. Юридические об-
стоятельства – это отношения, сложившиеся между лицами не на почве личных взаимоотноше-
ний, а имеющие то или иное юридическое основание [3, с. 77], то есть вытекающие из закона, 
трудового соглашения, гражданско‐правового договора, инструкций, приказов т.п. При этом от-
ношения доверия выражаются в предоставлении доверителем определенных полномочий пове-
ренному и возложении на него обязанностей по совершению в его интересах определенных дей-
ствий [3, с. 77]. В данном случае необходимо стараться очень четко проводить грань между мо-
шенничеством и хищением путем присвоения либо растраты. 

При мошенничестве потерпевший либо иное лицо, в ведении или под охраной которых нахо-
дится имущество, сами добровольно передают имущество или право на имущество виновному 
вследствие злоупотребления виновным теми полномочиями, которые предоставлены ему потер-
певшим. При присвоении либо растрате виновный право собственности на имущество, но осу-
ществляет полномочия владения, пользования или распоряжения в его отношении. 

Анализируя правоприменительную практики и изучая юридическую литературу, можно 
прийти к выводу, что наиболее распространенными разновидностями мошеннического злоупо-
требления доверием являются: заключение договора займа без намерения отдать долг; получение 
кредитов в банках без намерения их возврата; страховое мошенничество, при котором оформля-
ется договор накопительного страхования без намерения выплачивать страховую сумму; получе-
ние денежных авансов без фактического намерения исполнить обязательства, взятые на себя по 
договору подряда или трудовому соглашению и др. В данном случае необходимо отграничивать 
мошенничество от хищения путем злоупотребления служебными полномочиями. Ведь мошенни-
чество может быть совершено и должностным лицом. Однако, при мошенничестве, виновный 
осуществляет непосредственный контакт с потерпевшим, в результате которого, злоупотребляя 
доверительным отношением потерпевшего, завладевает его имуществом или приобретает право 
на имущество [3, с. 77]. Посредством хищения путем злоупотребления должностными полномо-
чиями, виновный использует непосредственно свои служебные полномочия для завладения 
имущества, при этом неважно имеются личные или фактические отношения между виновным и 
потерпевшим. 

Таким образом, подводя итог можно вывести два определения способа совершения мошенни-
чества, которые необходимо закрепить на законодательном уровне: обман, как сознательное, 
умышленное введение в заблуждение лица, собственника имущества или обладателя права на 
данное имущество, путем искажения или сокрытия определенных обстоятельств, событий, явле-
ний фактов, а также сообщения заведомо ложных сведений, с целью добиться от него передачи 
имущества или права на имущество, и злоупотребление доверием, как способ завладения имуще-
ством либо правом на имущество с использованием доверительных отношений, которые сложи-
лись у виновного с потерпевшим, путем обещаний, заверений виновного. Определение объек-
тивной стороны мошенничества позволяет отграничить мошенничество от административного 
правонарушения, от хищения путем присвоения и растраты, хищения путем злоупотребления 
служебными полномочиями. Закрепление легальных определений обмана и злоупотребления 
доверием сможет способствовать в будущем более простому разграничению мошенничества и 
гражданско‐правовой ответственности, в частности отделению уголовного обмана от граждан-
ского. 
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ДОЗНАНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в данной статье автор рассматривает проблему процесса дознания в уголов-
ном процессе. Приводятся результаты опроса, проведенного среди начальников подразделения 
дознания, дознавателей из более 18 субъектов РФ.  

Ключевые слова: ФЗ РФ, дознание, опрос. 

Федеральный закон от 04.03.2013 №23‐ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголов-
ного кодекса РФ и Уголовно‐процессуальный кодекс РФ» установил сокращенный срок произ-
водства дознания (глава 321 УПК РФ). Законом, в частности, расширены полномочия органов 
преварительного расследования при проверке сообщения о преступлении. 

Возникает вопрос о том, как будут соблюдаться права человека при назначении, например, 
судебной экспертизы еще до возможного возбуждения уголовного дела в отношении конкретно-
го лица. Лицо, в отношении которого проводиться проверка еще не является подозреваемым или 
обвиняемым по делу, нет и процессуальной фигуры потерпевшего, свидетеля. У подозреваемого, 
обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при назначении и производстве судебной экспертизы су-
ществуют права (ст. 198 УПК РФ), которые остаются нереализованными. 

Как показал проведенным автором опрос начальников подразделения дознания, дознавателей 
из более 18 субъектов РФ, более 78% опрошенных не восприняли положительно указанные но-
вовведения законодателя. Большинство опрошенных (86%) считают, что новый сокращенный 
порядок дознания не полностью согласован с положениями УПК РФ, может влечь признания 
полученных доказательств недопустимыми. Они же пояснили, что считают предварительное 
следствие в форме дознания в общем порядке более предпочтительным. 72% опрошенных авто-
ром респондентов беспокоят требования статьи 2265 УПК РФ, касающиеся особенностей дока-
зывания при производстве дознания в сокращенной форме. У дознавателей, начальников органов 
дознания возникают вопросы: не будут ли они впоследствии оспорены собранные доказатель-
ства, признаны недопустимыми (чч. 2 ст. 75, чч. 2–4 ст. 88 УПК РФ), не будут ли допущены 
нарушения права и свободы человека? 

Следует обратить внимание на то, что ЕСПЧ в своих решениях по конкретным уголовным де-
лам неоднократно указывал: на государство возлагается ответственность так организовать свою 
судебную систему, чтобы она была в состоянии рассматривать дела в разумные сроки. Если гос-
ударство допускает рассмотрение дела сверх разумных сроков, то оно ответственно за это. Из 
решений ЕСПЧ следует, что констатация факта нарушения права на разумные сроки связана 
только с теми просрочками, которые вызваны поведением государства [1]. 

Б.Я. Гаврилов отмечает, что выявлением и фиксацией преступлений, установлением лиц, их 
совершивших, должны заниматься органы дознания по направлениям своей деятельности. На 
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органы предварительного следствия целесообразно возложить расследование в полном объеме 
всех тяжких и особо тяжких преступлений и иных, по которым предварительное следствие обя-
зательно. При этом, начиная с момента возбуждения уголовного дела, расследование осуществ-
ляется в непосредственном взаимодействии с органом дознания [2, c. 233–234]. 

Применение сокращенного дознания позволяет также обеспечить расследование в минималь-
ные сроки основной части преступлений небольшой тяжести при условии их выделения законо-
дателем в «уголовный проступок». Привлечение к ответственности за совершение уголовного 
проступка не должно влечь за собой судимость с ее негативными последствиями. 

Основу для формирования категории уголовных проступков в России могут составить деяния, 
не представляющие большой общественной опасности, а также ряд преступлений, отнесенных к 
категории небольшой и средней тяжести, по которым максимальное наказание предусмотрено до 
трех лет лишения свободы. 

Одним из условий применения сокращенного производства также должно быть отсутствие 
обстоятельств, указывающих на невозможность его окончания в короткий срок. Кроме сложно-
стей в доказывании, такими обстоятельствами могут быть: большое число потерпевших или сви-
детелей, необходимость производства длительных экспертиз, ревизий и т.д. 

Следующим условием применения сокращенного производства является отсутствие обстоя-
тельств, указывающих на необходимость применения мер процессуального принуждения, при-
знание лицом, совершившим преступление, своей вины, добровольное возмещение нанесенного 
преступлением ущерба. Необходимо получить у лица, совершившего преступление, потерпевше-
го согласие на проведение расследования в сокращенной форме, поскольку это, с одной стороны, 
учитывало бы его интересы, а с другой – сводило бы к минимуму факты последующих отказов от 
сокращенной формы производства. Общий срок сокращенного производства не должен превы-
шать 10 суток. Обвинительное постановление подлежит утверждению и представлением в суд 
прокурором, рассмотрением в особом порядке судебного разбирательства без процедуры возра-
щения дела прокурору, что будет способствовать, в частности, не затягиваю рассмотрению дела 
по существу, обеспечению прав и свобод человека. 

Несомненно, как об этом уже имеется упоминание в законе, что сокращенное производство 
невозможно и в тех случаях, когда лицо, совершившее преступление, скрылось или заболело 
психическим или иным тяжким заболеванием, а также при наличии других оснований для при-
остановления производства по делу. 
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Взаимоотношения суда и прокуратуры требуют анализа принципов, на основе которых осу-
ществляется взаимодействие органов судебной власти и прокуратуры. Устанавливая значение 
принципов взаимодействия органов суда и прокуратуры, В.М. Кобзарев правильно подчеркивает 
необходимость определения принципов выстраивания взаимодействия прокуратуры и суда, к 
числу которых отнесены принципы законности, единства целей и задач, самостоятельности про-
куроров и суда, а также принцип взаимной связи их действий и зависимости друг от друга в ходе 
совместной деятельности, взаимного контроля и общей ответственности за правильность и за-
конность действий и принимаемых решений [1]. Под принципами взаимодействия понимаются 
основные начала, определяющие сущность, цель, содержание и формы делового партнерства и 
обеспечивающие достижение задач, определенных законом и подзаконными актами. В силу их 
значимости они выступают своего рода ориентиром при организации и осуществлении делового 
сотрудничества. 

Принципы взаимодействия отражают объективные закономерности делового сотрудничества 
и закреплены прямо или опосредствованно в соответствующих нормативно‐правовых актах. Их 
соблюдение является обязательным условием для судей, прокуроров, должностных лиц судебной 
системы и органов прокуратуры, вовлеченных в сферу реализации полномочий взаимодейству-
ющих сторон [2]. На основе анализа юридической литературы по данной проблематике и юриди-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

502   Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 

ческой практики взаимодействия суда и прокуратуры можно выделить следующие принципы. 
Взаимодействие осуществляется на основе, во‐первых, всеобщего принципа соблюдения закон-
ности. Проблемы взаимодействия суда и прокуратуры тесно взаимосвязаны с вопросами закон-
ности, так как тема законности – «это «сквозная» тема всех научных исследований в различных 
отраслях юридической науки, это не только отдельная проблема в ряду других проблем науки 
государства и права, но составная часть всех проблем данной науки, необходимый ингредиент 
любого научного исследования, любой юридической проблемы» [3, с. 3]. Анализируя проблемы 
законности, Абдрасулов Е.Б. правильно отмечает, что «законность определяется как принцип, 
метод и режим строгого, неуклонного соблюдения, исполнения норм права всеми участниками 
общественных отношений» [4, с. 165]. Алексеев С.С., говоря о «неотъемлемости аспекта обще-
обязательности права в содержании законности, выделяет наиболее важную грань законности – 
конститутивную. Именно потому, что право конституируется через «закон», особый режим об-
щественно‐политической жизни именуется «законностью» [5, с. 188]. Такого же мнения относи-
тельно законности придерживается и академик Сабикенов С.Н., отмечавший, что «законность 
как государственно‐правовой режим в условиях правового государства состоит в том, что все 
правовые начала в цивилизованном обществе должны находить выражение в законе, который 
является социально‐юридическим ориентиром деятельности всех государственных органов, их 
должностных лиц, граждан, общественных объединений и поэтому подлежит неуклонному и 
строгому исполнению, соблюдению» [6, с. 35]. Следование принципу законности в процессе вза-
имодействия означает точное и неукоснительное соблюдение Конституции Республики Казах-
стан, соответствующих ей законов и иных нормативных правовых актов в равной степени, как 
органами судебной власти, так и органами прокуратуры. Кроме того, взаимодействия осуществ-
ляется строго на правовой основе.  

Взаимная ответственность за выполнение мероприятий, направленных на усиление охраны 
прав личности, выражается в точном следовании принятым договоренностям при решении кон-
кретных задач по укреплению законности и защите прав и свобод человека и гражданина в рас-
сматриваемой сфере. Взаимная ответственность ни в коей мере не должна восприниматься как 
ответственность судей и судебных органов перед прокуратурой, или наоборот. Это, прежде всего 
ответственность перед Законом, обществом, гражданами. Следующий принцип, на основе кото-
рого осуществляется взаимодействие суда и прокуратуры, – это самостоятельность и независи-
мость суда и прокуратуры в пределах, предоставленных им законодательством Республики Ка-
захстан полномочий при выполнении согласованных решений, рекомендаций и мероприятий. 
Самостоятельность участников взаимодействия – суда и прокуратуры – означает полное сохра-
нение ими своей компетенции при решении вопросов укрепления законности на основе согласо-
ванных действий. Никаких уступок полномочий в пользу кого‐либо из сотрудничающих сторон 
не должно допускаться. Тем самым, с одной стороны, обеспечивается полное сохранение про-
фессионального «лица» каждого из взаимодействующих органов, а с другой – достигается инте-
грация их усилий в решении общих задач. Независимость участников взаимодействия при осу-
ществлении деятельности по выявлению и устранению нарушений прав и свобод граждан харак-
теризуется реальной возможностью принимать ответственные решения без постороннего вмеша-
тельства, без какого бы то ни было давления или иного воздействия, на основе предписаний за-
кона и только закона. Независимость взаимодействующих органов усиливает эффективность 
деятельности, как прокуратуры, так и суда по решению своих прямых задач. Участники взаимо-
действия должны точно знать свои задачи, а также иметь представление о полномочиях тех орга-
нов, с которыми их деятельность может пересекаться [7, с. 287].  

В‐третьих, взаимодействие, осуществляется на основе принципа равенства участников взаи-
модействия, т.е. суда и прокуратуры, в постановке вопросов, внесении предложений, разработке 
рекомендаций. 

Принцип равенства означает, что каждый из участников взаимодействия в ходе сотрудниче-
ства не теряет своей самостоятельности, не поступает в подчинение один другому, а имеет рав-
ные права при решении всех вопросов совместной деятельности. Субъекты взаимодействия в 
рамках полномочий самостоятельны в выборе наиболее эффективных приемов и методов реше-
ния конкретных проблем и несут ответственность за результаты своей деятельности. 

Сотрудники прокуратуры и работники судебной системы не могут перепоручать друг другу 
выполнение несвойственных им функций. Попытки отдельных субъектов заимствовать конкрет-
ные приемы и методы работы, либо решать возникшие вопросы силами и средствами, выходя-
щими за пределы компетентности, ведут к нарушению законности. Реализация принципа равно-
правия на практике не позволяет предъявлять повышенные требования или устанавливать ка-
кие‐либо преимущества одной стороны над другой, исключает дублирование и помогает за счет 
рационального и комплексного использования различных по характеру мер добиваться решения 
поставленной задачи [8, с. 189]. Следующий принцип взаимодействия суда и прокуратуры – это 
принцип возмездности, являющийся объективным отражением реальной действительности, сло-
жившимся в условиях перехода к рыночным отношениям. В юридической литературе правильно 
отмечалось, что если при оказании помощи в выполнении некоторых видов работ в процессе 
взаимодействия сторона несет материальные затраты, то другая сторона должна их компенсиро-
вать, возместить. При отсутствии договоренности между сторонами о компенсации материаль-
ных затрат, они производятся за счет собственных средств. Реализация данного принципа дает 
возможность органам судебной власти и прокуратуры при проведении совместных научных се-
минаров, конференций или совместного обучения по актуальным проблемам юридической науки 
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и практики экономить свои материальные средства, эффективно использовать свои силы и сред-
ства. Немаловажным принципом в деле взаимодействия суда и прокуратуры следует считать 
принцип гласности в той мере, в какой она не противоречит требованиям законодательства о за-
щите прав и свобод человека и гражданина, государственной и иной охраняемой законом тайны. 
Любое сотрудничество сторон невозможно без выполнения указанного условия, поскольку взаи-
модействующие стороны должны обеспечить необходимую конфиденциальность, не допуская 
разглашения сведений о совместных мероприятиях и используемых средствах, если такая ин-
формация затрагивает личные или государственные интересы. Вместе с тем, следует сохранять и 
в установленном порядке реализовывать полученную информацию и материалы для выполнения 
задач в рамках достижения поставленных перед судом и прокуратурой единых целей по созда-
нию гарантий законности в стране, защите прав и свобод личности, общества и государства. 
Необходимо особо указать и на принцип плановости, подразумевающий целесообразность согла-
сования как перспективного, так и текущего планирования совместной деятельности по конкрет-
ным направлениям. Планирование совместных действий дает возможность сторонам обеспечить 
системность и целенаправленность совместных действий, провести концентрацию сил и средств 
на наиболее важных направлениях. Одновременно с этим реализация принципа плановости поз-
воляет наладить контроль и учет проводимых мероприятий, обеспечить единство функциониро-
вания всех звеньев в целях достижения результата. Принцип плановости во взаимодействии дол-
жен сочетаться с развитием инициативы и самостоятельности, стимулировать деятельность субъ-
ектов правоотношений. Так, Стратегический план Верховного Суда Республики Казахстан на 
2014–2018 гг. [9] и Стратегический план Генеральной прокуратуры Республики Казахстан на 
2014–2018 годы [10] содержат разделы, касающиеся межведомственного взаимодействия, в том 
числе между судебной системой и органами прокуратуры. 
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Аннотация: в данной статье авторами дается направление методике и формам взаимодей-

ствия органов судебной власти и прокуратуры значению правозащитной функции прокуратуры, 
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Взаимодействие суда и прокуратуры тесно связано с такими понятиями, как методы, методи-
ка взаимодействия и формы взаимодействия. Методика представляет собой конкретный план 
действий на основе метода, создание инструкции, четкого алгоритма. Методика взаимодействия 
определяет процедуру, порядок проведения различных совместных действий. Под методом взаи-
модействия прокуратуры и суда следует понимать способ или средство решения какой‐либо кон-
кретной задачи, например, выявления определенных пробелов в законодательстве в ходе сов-
местного обсуждения проектов нормативных постановлений Верховного Суда или в ходе прове-
дения совместных семинаров‐совещаний по итогам обобщения судебно‐следственной практики. 
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К методам в сфере прокурорского надзора и взаимодействия с судебными и иными органами 
государства можно отнести организационное обеспечение деятельности Департамента специаль-
ных прокуроров Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, представляющее собой прове-
дение мероприятий методического, кадрового, финансового, материально‐технического и иного 
характера, направленных на создание для специальных прокуроров условий, способствующих 
объективному и качественному осуществлению надзорной деятельности, проведению проверок и 
предварительного расследования по уголовным делам. Организационное обеспечение Департа-
мента включает в себя обеспечение защиты конституционных прав и свобод граждан, их закон-
ных интересов при осуществлении предварительного следствия в пределах своей компетенции, 
установленной законодательством Республики Казахстан; обобщение судебно‐следственной 
практики, принятие на ее основе мер по внедрению положительного опыта и современных мето-
дов расследования, направленных на повышение качества и сокращение сроков следствия; ока-
зание помощи руководителям следственных групп и специальным прокурорам по расследуемым 
преступлениям, в том числе в применении технических средств, проведении учеб-
но‐методической работы по повышению квалификации, в том числе межведомственного харак-
тера; изучение международного опыта правоохранительной деятельности и внедрение эффектив-
ных методик расследования преступлений [1].  

 Прием является составной частью или отдельной сторона метода. Отдельные приемы могут 
входить в состав различных методов. В юридической литературе приемы подразделяются на ор-
ганизационные, тактические и технические. Организационные приемы охватывают организаци-
онную сторону прокурорского надзора, процесса осуществления правосудия и совместных меро-
приятий, направленных на обеспечение законности в обществе и государстве. Они призваны 
обеспечить своевременность поступления в соответствующие структуры и обработки информа-
ции о тех или иных нарушениях, оптимизацию планирования работы, рационализацию труда 
судей и прокуроров. 

Содержание тактических приемов заключаются в использовании рекомендации обобщенного 
передового опыта, сведений из логики, юридической психологии, научной организации труда 
для решения обоснованности, целесообразности и последовательности применения организаци-
онных и правовых средств при осуществлении правосудия и прокурорского надзора. Техниче-
ские приемы, как правило, направлены на рациональное и активное использование различных 
технических средств (оргтехники, видеотехники) в целях совершенствования организации рабо-
ты качественному применению и исполнению законов, а также на организацию труда на научной 
основе и т.д. Приемы вырабатываются в процессе практической деятельности прокуроров и су-
дей и постоянно совершенствуются. Прием в сфере осуществления правосудия и прокурорской 
деятельности, которые часто проходят в тесном взаимодействии, – это конкретное действие 
судьи, работника судебной системы, прокурора, совершаемое в целях предупреждения правона-
рушений, установления истины в процессе реализации права, которая является свойством нормы 
права, выражающее меру способности ее содержания и формы служить отражением действи-
тельности, общественного бытия [2, с. 227]. Правоприменительная деятельность судей и проку-
роров может рассматриваться как логическая операция, а в гносеологическом плане – как метод 
опосредствованного познания» [3, с. 13], в процессе которого судья или прокурор, используя 
знания о реальных связях, формах жизни и проявлениях норм права в мире действительности, 
устанавливает действительное, истинное содержание норм права. Обладая знаниями об этих 
формах проявления норм права, субъект применения права через их посредство отыскивает и 
устанавливает истинные знания об обстоятельствах того или иного дела и самих нормах права [4, 
с. 18]. Таким образом, под методикой правосудной и прокурорской деятельности понимается 
совокупность (комплекс, система) основанных на законе методов и приемов наиболее эффектив-
ного выявления и устранения нарушений закона, законного осуществления правосудия, приме-
няемых судьями и прокурорами в целях достижения единой цели по созданию гарантий законно-
сти в стране, защите прав и свобод личности, общества и государства. Методика охватывает со-
бою нередко совместную деятельность судьи и прокурора, поскольку в условиях возрастания 
значения правозащитной функции прокуратуры, которая для суда является основной, решающей, 
и возрастания в числе методов прокурорского реагирования такого средства, как обращение в 
суд за разрешением любых правовых конфликтов, которые не поддаются устранению иными 
традиционно прокурорскими средствами (протест, представление, предостережение и проч.), 
очень важно обеспечить не противопоставление и соперничество суда и прокуратуры, а взаимо-
действие и сотрудничество [5, с. 138]. 

Вместе с тем методика носит и индивидуальный, творческий характер, где проявляются про-
фессиональные способности судьи и прокурора, черты их характера, играет роль опыт судейской 
и прокурорской работы, инициативность и активность судьи и прокурора, их готовность к сов-
местному решению проблем. Методика взаимодействия прокуратуры и суда сегодня вырабаты-
вается практикой и теорией осуществления правосудия и прокурорского надзора, находит отра-
жение в научных работах, методических рекомендациях, направляемых руководством Верховного Суда 
Республики Казахстан в нижестоящие судебные инстанции [6] и руководителями главных управлений 
Генеральной прокуратуры РК [7], а в некоторых случаях и в нормативных актах Генеральной прокура-
туры Республики Казахстан (приказах, указаниях), приобретая обязательный характер. 

Если же остановиться на проблемах, касающихся установления форм взаимодействия судеб-
ных органов и прокуратуры, то они не раз поднимались в юридической печати. Анализ результа-
тов теоретических дискуссий, законодательства и практики взаимодействия судебной власти и 
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органов прокуратуры позволяет говорить о том, что можно проводить различные классификации 
форм взаимодействия в зависимости от тех или иных критериев. На наш взгляд, оптимальной 
является классификация, которая выделяет две большие группы форм взаимодействия: организа-
ционные формы и процессуальные формы взаимодействия. 

Отмечая значимость организационных форм взаимодействия и отграничивая их от процессу-
альных, Ф.М. Кобзарев полагает, что «организационные формы взаимодействия прокуратуры и 
суда, отличаясь от процессуальных форм своим многообразием, возможностью их применения 
вне пределов действия процессуальных норм, обоюдной инициативой сторон для сотрудничества 
и другими признаками, основываются не на обязательных взаимных действиях в силу требования 
закона, а на понимании и осознании каждой из взаимодействующих сторон необходимости объ-
единения сил и средств для более эффективного решения общих задач в сфере уголовного судо-
производства» [8, с. 60]. В связи с важностью организационных формах взаимодействия, следует 
обратиться к позициям советских исследователей. Так, говоря о взаимодействии прокуратуры, 
суда и милиции в предупреждении правонарушений, в том числе преступлений, В.К. Звирбуль 
останавливался на «возможности проведения совместных мероприятий по обмену опытом и 
овладению деловой квалификации судей, прокуроров и работников милиции»[9, с. 70], называя 
такие формы взаимодействия как: «1) объединенные мероприятия по а) изучению и предупре-
ждению преступности; б) раскрытию наиболее тяжких преступлений; в) повышению деловой 
квалификации и овладению новыми методами борьбы с преступностью; г) правовой пропаганде; 
2) междуведомственные совещания» [10, с. 36]. 

С.Ф. Ширинский, в целом соглашаясь с позицией В.К. Звирбуля, правильно отмечал, что в 
компетенцию суда не входит раскрытие преступлений. Судья в соответствии с задачами суда, 
установленными действующим законодательством, не может и не должен заниматься раскрыти-
ем преступлений. Наличие тесного контакта в работе суда, прокуратуры и милиции не дает ника-
ких оснований для подмены одних органов другими, для смешения их функций. Наиболее часто 
встречающейся формой взаимодействия суда, прокуратуры и органов внутренних дел является 
совместное изучение тех или иных проблем уголовного и уголовно‐процессуального права. Оно 
имеет перед ведомственным изучением вопросов ряд очевидных преимуществ. В результате 
совместного изучения проблем юридической практики исключается параллелизм и дублирование 
в работе, создается благоприятная обстановка для более глубокого анализа причин правонару-
шений. Оно дает экономию времени, способствует привлечению наибольшего количества факти-
ческого материала, которым располагают органы внутренних дел, прокуратуры и суда, облегчает 
реализацию намеченных мероприятий [11, с. 116]. 

Такая работа ведется сегодня практически во всех странах СНГ. Так, 18 ноября 2014 г. Инсти-
тутом переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и 
учреждений юстиций Белорусского государственного университета был проведен совестный 
семинар с участием судей, работников прокуратуры, следователей на тему «Получение доказа-
тельств в досудебном производстве и их использование при рассмотрении судебных дел». Свое-
образной формой взаимодействия в сфере борьбы с преступностью, установления законности 
являются междуведомственные мероприятия, в которых принимают участие представители су-
дебной системы и сотрудники прокуратуры. Так, 7 марта 213 года в Генеральной прокуратуре РК 
состоялось заседание Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и 
борьбы с преступностью, на котором были рассмотрены вопросы эффективности оператив-
но‐розыскной деятельности правоохранительных и специальных органов. В работе Совета при-
няли участие члены Координационного совета, ответственные работники Администрации Пре-
зидента, руководители Верховного суда, Агентства по борьбе с экономической и коррупционной 
преступностью, Комитета национальной безопасности, Министерства внутренних дел, Комитета 
таможенного контроля. Членами Координационного совета – руководителями правоохранитель-
ных органов, а также руководством Верховного суда детально проанализированы результаты 
оперативно‐розыскной деятельности, отмечена важность дальнейшего усиления межведомствен-
ного взаимодействия и выработки скоординированных мер, направленных на дальнейшее повы-
шение эффективности борьбы с преступностью, укрепление системы гарантий прав и свобод 
граждан [12]. Кроме того, в целях реализации раздела 5 «Межведомственное взаимодействие» 
Стратегического плана Генеральной прокуратуры Республики Казахстан на 2014–2020 гг. Гене-
ральная прокуратура провела совместные с Верховным судом РК семинары‐совещания по прак-
тике применения судами национального законодательства. К межведомственным мероприятиям 
следует отнести и организацию «круглых столов», конференций и семинаров с участием судей, 
прокуроров, представителей других государственных учреждений, а также представителей науки 
и общественности. Так, в юридической печати приводится пример взаимодействия суда с проку-
ратурой, органами опеки и попечительства, органами внутренних дел, комиссиями по делам 
несовершеннолетних, социальными работниками в связи работой с лицами, ограниченными в 
родительских правах, после рассмотрения гражданского дела. Соответствующее взаимодействие 
является залогом того, что гражданин изменит свое отношение к семье, ребенку, осознает необ-
ходимость выполнения своего родительского долга и свою ответственность в этом. В проведении 
данной работы весьма важен тесный контакт и взаимодействие между органами опеки и попечи-
тельства, прокуратурой, органами внутренних дел, комиссиями по делам несовершеннолетних, 
социальными работниками и судом. Особенно это имеет значение для районных судов в сель-
ской местности, где в недостаточной мере развито просветительское, добровольческое, моло-
дежное движение. Многие районные суды области используют такую форму работы, как круг-
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лый стол. Она представляет собой, по сути, тематическую встречу работников суда, прокурату-
ры, органов опеки и попечительства муниципальной администрации, медицинских работников с 
лицами, ограниченными в родительских правах [13]. Одной из эффективных форм взаимодей-
ствия суда и прокуратуры является участие представителей Генеральной прокуратуры на заседа-
ниях научно‐консультативного совета при Верховном Суде РК, поскольку пункт 3.3. Положения 
о научно‐консультативном совете при Верховном Суде Республики Казахстан, утвержденного 
Постановлением пленарного заседания Верховного Суда Республики Казахстан от 29 июня 2009 
года №18, устанавливает, что заседания научно‐консультативного совета проводятся под руко-
водством председателя соответствующей судебной коллегии с участием секретаря пленарного 
заседания, судьи‐докладчика, членов НКС и других заинтересованных лиц государственных ор-
ганов и организаций [14]. Прокуратура, как правило, активно участвует на таких заседаниях вце-
лях реализации своего Стратегического плана, предусматривающего участие в совершенствова-
нии нормативных постановлений Верховного Суда путем внесения соответствующих предложе-
ний. Практически обязательной формой взаимодействия органов суда и прокуратуры стало уча-
стие Генерального Прокурора Республики Казахстан на пленарных заседаниях Верховного Суда 
Республики Казахстан при принятии нормативных постановлений, поскольку подпункт 11‐1) 
статьи 11 Закона о Прокуратуре Республики Казахстан устанавливает, что Генеральный проку-
рор вносит предложения на рассмотрение пленарного заседания Верховного Суда Республики 
Казахстан о даче разъяснений по вопросам судебной практики [15]. Данное участие является ре-
зультатом, кроме прочего, надзорной работы прокуратуры в различных сферах, когда Прокура-
туры областей и приравненные к ним направляют результаты обобщений, в том числе судеб-
но‐следственной, прокурорской практики, с приведением аргументированных предложений по 
совершенствованию законодательства, в Генеральную прокуратуру. Так, «на коллегии прокура-
туры Карагандинской области 09 марта 2010 года [16] были рассмотрены итоги проверки в сфере 
применения жилищного законодательства, а также обобщения судебно‐следственной практики 
по делам связанным с квартирным мошенничеством. Результаты проверки и обобщения судеб-
но‐следственной практики показали, что проблема квартирного мошенничества имеет особое 
актуальное значение и требуют рассмотрения на предмет внесения изменений в нормативное 
постановление Верховного Суда РК от 9 июля 1999 года №10 « О некоторых вопросах примене-
ния законодательства о праве собственности на жилище»[17]. Большая работа проводится между 
Верховным Судом РК и Генеральной прокуратурой РК по взаимному информированию о состо-
янии преступности и судимости. 7 октября 2011 года Председателем Верховного Суда Республи-
ки Казахстан и Генеральным Прокурором Республики Казахстан подписаны два совместных рас-
поряжения «Об утверждении Правил информационного взаимодействия между Генеральной 
прокуратурой Республики Казахстан и Верховным Судом Республики Казахстан посредством 
информационных систем» и «Об утверждении Правил межведомственного электронного доку-
ментооборота между органами прокуратуры и судебными органами Республики Казахстан по-
средством «Единой информационно‐аналитической системы Генеральной прокуратуры Респуб-
лики Казахстан» и «Единой автоматизированной информационно‐аналитической системы» су-
дебных органов Республики Казахстан». Первое распоряжение позволило реализовать проект 
«Создание системы информационного обмена правоохранительных и специальных органов». 
Данная система предоставляет доступ к сведениям, содержащимся в базах данных ЕАИАС СО 
РК, в том числе и к судебным актам. Таким образом, потребителями информации судов опреде-
лены практически все правоохранительные и специальные государственные органы Республики 
Казахстан. Второе же распоряжение подписано в целях повышения оперативности информаци-
онного обмена и взаимодействия между судебными органами и органами прокуратуры. На Ин-
тернет‐ресурсе Верховного Суда Республики Казахстан размещен баннер к поисковой системе 
«Справочник по судебным делам», с помощью которого организован в режиме онлайн доступ к 
информации, предоставляемой судами Республики Казахстан о ходе движения дела, ознакомле-
ние с вынесенными судебными актами. В справочнике дано разъяснение порядка пользования 
электронным информационным ресурсом, предусмотрен интерфейс запроса на государственном 
и русском языке. Для получения доступа к информации по судебному делу необходимо отпра-
вить несложный запрос в систему, после выполнения которого, будет предоставлены списки дел, 
даты их рассмотрения и возможность ознакомления с судебными документами. Электронный 
справочник по судебным делам предоставляет информацию по делам, которые не содержат госу-
дарственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну. В открытом доступе можно 
найти судебные акты (решения, приговоры), рассмотренные в открытом судебном процессе, а 
также протоколы судебных заседаний. В ЕАИАС СО РК вкладываются судебные акты, содержа-
ние которых регламентировано действующим законодательством Республики Казахстан [18]. 
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ 
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Аннотация: данная статья посвящена определению специфического современного явления 
преступности – ее транснационализации как уголовно-правовой и научной категории. Автором 
рассмотрен вопрос влияния глобализации на тенденции развития преступности и ее различных 
форм, сформулирован вывод о специфике транснациональной преступной деятельности. 

Ключевые слова: транснациональная преступность, глобализация, международная преступ-
ность, транснациональность современной преступности, транснациональная преступная орга-
низация. 

Транснациональная преступность – одна из острых и сложных проблем, вставших перед нашим 
обществом на рубеже тысячелетий. Она оказывает мощное влияние на все сферы общественной 
жизни, не только нарушает нормальное функционирование социальных и экономических институ-
тов страны, является реальной силой, подрывающей безопасность государства и общества, но и 
представляет собой новую серьезную угрозу существованию всего мирового сообщества. 

Противодействие этому явлению требует коллективных усилий большинства государств и 
народов на нашей планете, всего мирового сообщества. Однако помимо несовпадения позиций 
разных государств по вопросам борьбы с транснациональными преступлениями политического, 
организационного, идеологического характера, имеются разногласия уже начиная с понимания 
самого явления транснациональной преступности. 

Отметим, что отсутствие четкой грани между внутренней, международной и транснациональ-
ной преступностью не только негативно влияет на эффективность противодействия данному ви-
ду преступности, но и создает почву для «двойных стандартов» в политике, когда одни и те же 
факты могут получать диаметрально противоположную оценку. 

Говоря о понятии транснациональной преступности, заметим, что таковое не закреплено ни в 
международных нормативных правовых актах, ни в российском законодательстве, и выделяется 
на теоретическом уровне как собирательное понятие, объем которого образуют различные виды 
транснациональных преступлений. При этом необходимо учитывать, что в УК РФ или в ка-
ком‐либо ином Федеральном законе Российской Федерации не содержится каких‐либо положе-
ний, на основе которых можно было бы составить исчерпывающий перечень транснациональных 
преступлений, поэтому таковой также отдается на откуп ученым‐криминологам, которые вы-
нуждены анализировать существующий массив международных нормативных правовых актов в 
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сфере противодействия преступности, складывающуюся правоприменительную практику и име-
ющийся зарубежный опыт. 

В ряде документов ООН обозначены лишь основные признаки транснациональной преступ-
ности [1, с. 12]. Руководствуясь классификацией ООН, С.И. Алексеев подразделяет транснацио-
нальные преступления на 17 групп: отмывание денег, терроризм, кражи произведений искусства 
и предметов культуры, кража интеллектуальной собственности, незаконная торговля оружием, 
угон самолетов, морское пиратство, захват наземного транспорта, мошенничество со страховкой, 
компьютерная преступность, экологическая преступность, торговля людьми, торговля человече-
скими органами, незаконная торговля наркотиками, ложное банкротство, проникновение в легаль-
ный бизнес, коррупция и подкуп общественных и партийных деятелей, выборных лиц [2, с. 32]. 

Считаем, что в широком смысле слова можно говорить о том, что объем понятия транснацио-
нальной преступности образуют три группы уголовно наказуемых деяний: 1) преступления про-
тив мира и безопасности человечества, изначально предполагающие нарушение интересов мно-
гих государств; 2) преступления, транснациональный характер которых подтверждается наличи-
ем ратифицированных Россией международных договоров по противодействию преступлениям 
международного характера; 3) преступления, приобретающие транснациональный характер 
вследствие фактического проявления в конкретных деяниях признаков транснационального пре-
ступления, закрепленных в Конвенции ООН против транснациональной организованной пре-
ступности [3] (иные транснациональные преступления). В узком смысле слова транснациональ-
ная преступность состоит из преступлений, обозначенных во второй и в третьей группах. Пре-
ступления первой группы в силу нарушения ими общественных отношений, обеспечивающих 
мир и безопасность человечества, представляют угрозу для всего человеческого общества, а не 
для двух или нескольких государств, затронутых трансграничной преступной деятельностью. 
Данное обстоятельство вносит существенные различия в содержание мер по предупреждению 
преступлений этой группы и двух других групп, а также по дальнейшему противодействию тако-
вым. В частности, преступления против мира и безопасности человечества входят в юрисдикцию 
Международного уголовного суда, представляющего собой первый постоянный международный 
суд, являющийся международным органом, обладающим самостоятельностью по отношению к 
Организации Объединенных Наций и дополняющим национальные органы уголовной юстиции. 

По мнению В.О. Бояриновой, транснациональную преступность следует рассматривать в ка-
честве группы уголовно наказуемых деяний, входящих в объем более широкого понятия пре-
ступлений, запрещенных международным правом. Данным автором обосновывается, что объем 
рассматриваемого понятия образует система из четырех групп уголовно наказуемых деяний: 
1) международные преступления, осуществляемые государствами (агрессивные войны, колониа-
лизм и т.д.); 2) преступления, осуществляемые физическими лицами (группами лиц) с нацио-
нальным и «иностранным элементом»; 3) международные уголовные деяния (против мира, воен-
ные и против человечности); 4) транснациональные преступления, а именно деяния, запрещен-
ные а) уголовным законодательством многих стран мира, б) специальными международными 
соглашениями (незаконный оборот наркотиков, проявления терроризма, незаконный оборот 
оружия и боеприпасов, пиратство, торговля женщинами и детьми и др.) [4, с. 8]. При этом 
В.О. Бояринова отмечает, что особенностью терроризма является то, что он может быть включен 
во все выделенные группы преступлений, но наиболее его распространенные и разнообразные 
виды относятся к последней из них [4, с. 8]. 

По нашему мнению, далеко не все транснациональные уголовно наказуемые деяния можно 
включать в объем понятия преступлений, запрещенных международным правом, поскольку 
транснациональными могут быть как преступления, предусмотренные специальными междуна-
родными соглашениями, так и запрещенные уголовным законодательством многих стран мира. 
Следовательно, транснациональные преступления не всегда включаются в предмет регулирова-
ния международного права, но, тем не менее, фактически имеют трансграничный характер, за-
трагивая правоохраняемые интересы двух или более государств. Поэтому упоминание о запре-
щенности соответствующих деяний уголовным законодательством «многих стран мира» также не 
является совсем точным, поскольку для транснационального характера деяния достаточно, чтобы 
оно было запрещено уголовным законодательством хотя бы двух затронутых им государств. 

Специфику транснациональных преступлений, как считает В.О. Бояринова, образуют их 
масштабность и использование «колоссальных технологических возможностей человека и груп-
пы лиц»; падение нравов «в связи с погоней за богатством и собственностью»; способность по 
степени опасности достигать уровня международных преступлений (например, геноцид); воз-
можность противодействия таковым лишь с использованием «комплексных правовых, организа-
ционных институционных и институциональных мер на национальном и на международном 
уровнях»; негативное воздействие таких деяний на национальный (внутригосударственный) и 
международный правопорядки; совершение «транснациональными тайными преступными струк-
турами», действующими на профессиональной, организованной основе; тесная связь с политиче-
ской и финансово‐экономической сферами отдельных государств, в том числе с глобальными 
процессами в данных сферах; вынуждение государств и международных организаций учреждать 
взаимосвязанные национальные и международные правоохранительные системы, международ-
ные межправительственные и неправительственные организации, органы и службы безопасности 
транснациональных корпораций [4, с. 9]. Полагаем, что выделенные специфические черты более 
правильно относить к характеристике не транснациональных преступлений, а транснациональ-
ной преступности в целом, поскольку они характеризуют целостное явление, а не отдельные его 
проявления, не всегда отличающиеся всеми перечисленными особенностями. 



Юриспруденция 
   

509 

Представляется, что конкретизация объема понятия транснациональной преступности воз-
можна за счет выделения так называемых традиционных (основных) и новых форм проявления 
соответствующей преступной деятельности. К числу традиционных (основных) транснациональ-
ных преступлений следует относить те уголовно наказуемые деяния, что изначально рассматри-
вались как преступления, способные затронуть правоохраняемые интересы двух или более госу-
дарств, что, как правило, находит свое отражение в соответствующих международных договорах 
и в национальном уголовном законодательстве многих стран. Например, в число таких преступ-
лений входят торговля людьми и использование рабского труда; организация незаконной мигра-
ции; незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ; неза-
конный оборот наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, 
сильнодействующих и ядовитых веществ; и т.д. 

Помимо «традиционных» форм проявления транснациональной преступности можно выде-
лить преступления, приобретающие транснациональный характер с учетом фактических обстоя-
тельств их совершения, когда их объективные признаки свидетельствуют о нарушении право-
охраняемых интересов двух или более государств, в том числе за счет пересечения их границ при 
выполнении объективной стороны того или иного посягательства. Полный и исчерпывающий 
перечень таких деяний составить весьма сложно, поскольку многие умышленные преступления 
фактически могут иметь транснациональный характер. Например, убийство может быть совер-
шено организованной группой, участники которой находятся в двух или более странах, выполняя 
свою часть преступного плана для достижения общего для них результата. То же самое можно 
сказать и о ряде других уголовно наказуемых деяний, в том числе о различных хищениях, угонах 
транспортных средств и т.д. Вместе с тем в криминологии все чаще выделяются преступления, 
приобретающие (способные иметь) транснациональный характер вследствие происходящих про-
цессов глобализации. К таким проявлениям транснациональной преступности можно отнести 
коррупционные преступления, в том числе с участием иностранных должностных лиц и долж-
ностных лиц публичных международных организаций, а также преступления в сфере экономиче-
ской деятельности, связанные с нелегальными формами вывоза капитала за рубеж, использова-
ния офшоров и фондовых рынков, хищениями в рамках различных международных программ. 

Транснациональный характер и многих преступлений против общественной безопасности, 
основ конституционного строя и безопасности различных государств обусловливают процессы 
глобализации. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, выступая на одной из 
международных конференций, подчеркнул, что глобальный экономический кризис создает угро-
зу всему мировому сообществу и способствует дальнейшему распространению расизма и ксено-
фобии, эскалации нетолерантности, в частности антисемитизма и исламофобии, возбуждению 
ненависти с использованием новейших достижений технологии [5]. 

Применительно к российской системе права речь идет об увеличении числа и повышении 
опасности преступлений экстремистской направленности и иных проявлений экстремизма, в том 
числе преступлений террористического характера. Именно эти уголовно наказуемые деяния, 
включаемые в структуру транснациональной преступности, придают ей характер угрозы для 
национальной безопасности. 

К новым формам проявления транснациональной преступности можно отнести те деяния, ко-
торые в последние десятилетия стали вызывать обеспокоенность мирового сообщества в силу их 
трансграничного характера и получили названия в международных правовых документах, ранее 
не известные национальному законодательству сотрудничающих стран. Более того, и на сего-
дняшний день такие наименования отсутствуют в современном национальном уголовном зако-
нодательстве не только в России, но и в ряде других государств. Это вовсе не означает, что наци-
ональное уголовное законодательство России и других стран не предусматривает абсолютно ни-
каких норм об ответственности за действия, относящиеся к данным деяниям, однако таковое не 
содержит норм, специально посвященных ответственности за новые проявления транснацио-
нальной преступности и полностью охватывающих соответствующие сложные, комплексные 
деяния. Наиболее ярким примером нового проявления транснациональной преступности являет-
ся кибертерроризм. 

Итак, транснациональная преступность – собирательное понятие, объем которого образуют 
различные виды транснациональных преступлений, в числе которых преступления, транснацио-
нальный характер которых подтверждается наличием ратифицированных Россией международ-
ных договоров по противодействию преступлениям международного характера и преступления, 
приобретающие транснациональный характер вследствие фактического проявления в конкрет-
ных деяниях признаков транснационального преступления, закрепленных в Конвенции ООН 
против транснациональной организованной преступности. В случае транснациональной преступ-
ности на первый план выходят особенности внешнего выражения образующих ее преступлений, 
имеющих трансграничный характер и затрагивающих интересы двух или более государств, пред-
ставляя опасность для общественных отношений, охраняемых национальным законодательством 
каждого из них. При этом для транснационального характера деяния достаточно, чтобы оно было 
запрещено уголовным законодательством хотя бы двух затронутых им государств. 

Список литературы 
1. Токпаева Д.М. Транснациональная преступность: понятие и структура. – М.: МГУ, 2012. 
2. Алексеев С.И. Транснациональная организованная преступность: дефиниции и реальность. – М.: Юристъ, 2013. 
3. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (принята резолюцией 55/25 Генераль-

ной Ассамблеи ООН от 15 ноября 2000 г.) // СЗ РФ. – 2004. – №40. – Ст. 3882. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

510   Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 

4. Бояринова В.О. Субъекты международно‐правового сотрудничества по противодействию транснациональной пре-
ступности: автореф. дис. канд. юрид. наук. – М., 2010. 

5. Выступление Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна на Конференции по проблемам расизма в Женеве // Рос-
сийская газета. – 2009. – 3 июля. 

 
Тарчоков Беслан Алексеевич 

канд. экон. наук, начальник кафедры ДОУ 
Северо-Кавказский институт повышения  

квалификации сотрудников МВД России (филиал)  
ФГКОУ ВПО «Краснодарский университет МВД РФ» 

г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика 

ПРОЦЕСС ПОЗНАНИЯ КАК ОСНОВА 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в данной статье автор рассматривает проблемный вопрос рассмотрения про-
цесса познания как основы оперативно-розыскной деятельности. Современная реальность в 
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Деятельность как таковая – это занятие, труд, а оперативно‐розыскная – это разновидность 
социально полезной человеческой деятельности, но не любой, а юридической, т.е. часть опосре-
дованной правом государственной властной деятельности компетентных государственных орга-
нов, нацеленной на выполнение социально полезных задач и функций. 

Поскольку одной из задач оперативно‐розыскной деятельности является поиск и обнаружение 
фактических данных, отражающих и воссоздающих события преступлений, имевших место в 
прошлом во всех их юридически значимых чертах, постольку такая деятельность представляет 
собой процесс познания. 

Оперативный работник, исследуя фактические данные, характеризующие обстоятельства со-
вершенного преступления, тем самым приобретает необходимые для решения оператив-
но‐розыскных задач знания, иначе говоря, познает событие преступления. 

Преступление, будучи явлением объективной действительности, имеет разнообразные внут-
ренние и внешние связи, носящие как необходимый, так и случайный характер. При совершении 
противоправных действий преступник использует: 

1) специально приспособленные оружия; 
2) ) вступает в определенные отношения с другими лицами соучастниками и потерпевшими); 
3) нарушает порядок расположения вещей и тем самым способствует образованию новых свя-

зей и отношений, которые выступают в виде различных следов преступлений. Выявляя подобные 
фактические обстоятельства, оперативный работник познает сущность раскрываемого им пре-
ступления. 

Независимо от условий совершения преступления, несмотря на ловки и ухищрения с целью 
сокрытия следов противоправных действий в соответствии с законом всеобщей взаимосвязи и 
взаимообусловленности явлений, благодаря свойству отражения такие следы в большинстве слу-
чаев сохраняются всегда. 

Познание оперативным работником фактических обстоятельств подготовки, совершения и 
сокрытия следов преступления – это, по существу процесс установления истины. Оперативный 
работник в результате оперативно‐розыскных мероприятий приобретает определенные знания о 
признаках преступления, в том числе о способе, мотивах и целях его совершения, о лицах, при-
частных к нему. Познание объективной действительности присуще всей деятельности оператив-
ных работников органов внутренних дел. 

Как элементы познания чувственное и рациональное раздельно не существуют. Чувственное 
впечатление в свете разума приобретает новую окраску, новое содержание, поскольку абстрактное 
мышление значительно глубже чувственного познания и обогащает, расширяет его разницы. Наря-
ду с этим чувственное познание снабжает разум необходимой информацией о внешнем мире. 

Взаимно дополняя и обогащая друг друга, чувственное и рациональное, или логическое со-
ставляют диалектическое единство. 

Диалектический переход от чувственного к рациональному познанию происходит в процессе 
практической деятельности человека. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие пре-
ступлений как вид общественной деятельности уполномоченных на то государственных органов 
также представляет собой практику. 

Оперативно‐розыскные мероприятия, будучи и содержанием ОРД, позволяют оперативному 
работнику накопить определенный запас чувственных впечатлений от восприятия выявленных и 
обнаруженных им фактических данных. 
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Чтобы отобрать из массива фактических данных те, которые связаны с противоправными 
действиями разрабатываемых лиц, оперативные работники ОВД должны проделывать сложную 
мыслительную работу. 

Знания об обстоятельствах совершения преступления, полученные оперативным работником 
посредством осуществления оперативно‐розыскных мероприятий и зафиксированные в соответ-
ствующих документах (объяснениях, актах, протоколах, рапортах, меморандумах, справках и 
др.), используются, прежде всего, для предупреждения, пресечения, своевременного и полного 
раскрытия преступления. 

Переходя к организационной функции ОРД как подсистеме объекта познания, необходимо 
отметить ее структурно – содержательную характеристику, по‐разному формулируемую в специ-
альной литературе. 
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Степень изученности федеративных отношений в России, по нашему мнению, недостаточна. 
Рассмотрим институционализацию системы федеративных отношений в Российской Федера-

ции на примере государственного участия в организации системы обеспечения административ-
ного надзора в сфере промышленной безопасности в угольных шахтах. 

По мнению С.С. Фролова: «под институционализацией понимается процесс определения и 
закрепления социальной нормы, правила, статуса и роли, их приведение в систему, имеющую 
способность действовать в направлении удовлетворения конкретных общественных потребно-
стей» [9, с. 146]. В результате институционализации осуществляется замена спонтанного и экс-
периментального поведения на предсказуемое поведение, которое является ожидаемым, модели-
руемым, регулируемым. 

Агранат Д.Л. определяет институционализацию как превращение какого‐либо явления или 
движения в упорядоченный процесс, характеризующийся определённой структурой отношений, 
дисциплиной, иерархией власти, правилами поведения [5, с. 20–22]. 

По нашему мнению, институционализацию можно рассматривать как процесс определения и 
оформления организационных, правовых и других структур для удовлетворения общественных 
потребностей, или как закрепление социальных норм, правил, статусов и ролей, приведение их в 
систему. И именно организационное оформление социального института является одним из важ-
нейших составляющих институционализации. 

Под федерализмом – федерацией – федеративными отношениями следует понимать форму 
децентрализации государственной власти федеративного государства (федерации), которой 
предполагается разграничение компетенции между органами государственной власти России и 
органами власти субъектов Федерации. Субъекты Федерации выступают в качестве составных 
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частей федеративного государства, в которых осуществляется создание органов законодательной 
и исполнительной власти (реже судов), действующих согласно положениям федеральных зако-
нов и с учетом разграничения компетенции между федерацией и ее субъектами [6, с. 620]. 

Ф.С. Разаренов [7, с. 69–78] определяет административный надзор как самостоятельный вид 
деятельности, направленный на обеспечение законности при осуществлении государственного 
управления, который представляет собой постоянное наблюдение за точным соблюдением зако-
нов и подзаконных актов, которое осуществляется органами государственного управления по 
вопросам, закрепленным в их компетенции, в целях предупреждения, выявления и пресечения 
отклонений и привлечения нарушителей к ответственности. 

М.Р. Стерлинг констатирует: административный надзор выступает разновидностью деятель-
ности, ориентированной на постоянное наблюдение и проверку соблюдения правовых норм и 
установленных правил поведения и деятельности субъектов правоотношений, осуществляемой, 
как правило, в рамках установленных правовых процедур и сопровождаемой мерами админи-
стративно‐правового принуждения, имеющими предупредительный, пресекательный, восстано-
вительный, обеспечительный и наказательный характер [8]. 

По нашему мнению, административный надзор является своего рода «суженным» контролем, 
однако суженным лишь в сфере своего применения. 

Главной задачей административного надзора в области промышленной безопасности является 
вхождение в «соприкосновение» с управляемыми объектами для выполнения специфических 
целей [3]. 

Так, к началу 90‐х годов прошлого столетия в угольной промышленности резко обострились 
производственные, технические, экологические и социально‐экономические проблемы. К 
1992 году более половины шахт России имели фактический срок службы свыше 40 лет и лишь 
16 – были относительно новыми. Около 2/3 шахт были опасны по выделению газа и угольной 
пыли, каждая вторая отличалась высокой степенью самовозгорания угля. 

Приходится констатировать, что недостаточная институционализация системы федеративных 
отношений в России в исследуемой сфере способствовала возникновению чрезвычайных проис-
шествий. Так, на шахте «Владимирская» в Кузбассе произошло обрушение породы. Интернет – 
источники пестрили заголовками [10]: «Под завалами могут быть люди», «На шахте в Кемеров-
ской области произошло обрушение породы», «Эвакуация на кузбасской шахте «Владимирская» 
завершена, судьба одного горняка остается неизвестной» и т. д. Данное чрезвычайное происше-
ствие является самой яркой констатацией того, что существующие на сегодняшний день меры 
пресечения нарушений в области деятельности хозяйствующих субъектов не отвечают требова-
ниям безопасности как человека, так и окружающей среды. 

В приведенном нами примере обрушение породы произошло в так называемой «официаль-
ной» шахте. Вместе с тем, не является новой информация о том, что в отсутствие стабильной 
работы некоторые шахтеры работают в «незаконных» шахтах, именуемых «копанками», «но-
рой». Несчастные случаи в данных шахтах – скорее закономерность, чем исключение. 

Общая сложившаяся ситуация требовала не только решения вышеперечисленных проблем, но 
и разработки разумной, гибкой системы административного надзора. 22 мая 2007 г. на Постанов-
лении Коллегии Ростехнадзора [2] был заслушан доклад заместителя руководителя Службы 
Н.Г. Кутьина о результатах технического расследования причин аварии – взрыве метановоздуш-
ной смеси – происшедшей 19 марта 2007 года на филиале «Шахта Ульяновская» ОАО «Объеди-
ненная угольная компания «Южкузбассуголь», в результате которой погибли 110 человек, а 
8 человек получили травмы различной степени тяжести. 

В результате настоящего доклада была произведена разработка комплекса мер, имеющих свое 
целью устранение причин возникновения подобных аварий. В связи с чем, по нашему мнению, 
вышеуказанная авария явилась толчком к разработке и принятию значительного количества нор-
мативных правовых актов в сфере промышленной безопасности. 

Так, как первостепенная задача государственного надзора устанавливалась необходимость 
организации мониторинга оснащения угольных шахт многофункциональной аппаратурой аэрога-
зового контроля нового технического уровня, приборами для оперативного контроля пылевзры-
вобезопасности горных выработок, системами наблюдения, оповещения об авариях, средствами 
поиска застигнутых аварией людей. 

Выделялись следующие задачи территориальных органов Ростехнадзора, которыми осу-
ществлялся надзор на угледобывающих предприятиях: 

 реализация комплекса мер по повышению эффективности государственного горного надзо-
ра, включающий в себя разработку необходимого нормативного обеспечения; 

 детализация персональной ответственности инспекторского состава за надлежащее каче-
ство надзорной деятельности; 

 ужесточение надзора за системой производственного контроля на горнодобывающих пред-
приятиях и т.д. 

Данные мероприятия также нашли свое закрепление в Приказе Ростехнадзора от 05.07.2007 
№451 «Об аварии в филиале «Шахта Ульяновская» ОАО ОУК «Южкузбассуголь» [1]. 

Завершая, выделим основные этапы становления и развития институционализации федераль-
ных отношений в области административного надзора в сфере промышленной безопасности. 

Первый этап хронологически охватывает годы от 1970–1990 гг. и предполагает минимальное 
вмешательство государства в регулирование административного надзора в сфере промышленной 
безопасности. 
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В связи с этим задачи надзора выполнялись инструкциями, гигиеническими требованиями, 
методиками. 

Второй этап хронологически охватывает годы от 1990–2007 гг. и связан с осознанием значи-
мости административного надзора в сфере промышленной безопасности. 

В связи с чем разрабатываются Правила безопасности в угольных шахтах и ряд других нор-
мативных правовых актов. 

Третий этап хронологически охватывает годы от 2007 и по настоящее время. 
На данном этапе, во многом после произошедшей аварии, происходит активная разработка не 

только отдельных нормативных правовых актов, но и целых комплексов мероприятий, принятия 
мер, направленных на недопущение подобных аварий в будущем. 
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Профессиональный экстремально‐психологический потенциал сотрудников органов внутрен-
них дел представляет собой не только набор личностных, профессионально значимых качеств, 
способностей и опыта, т.е. пассивную составляющую, обеспечивающую возможность успешно 
реализовывать профессиональную деятельность в экстремальных условиях, но, что более важно, 
является генератором самопополнения, т.е. имеет активную составляющую, являющуюся осно-
вой профессионально‐личностного роста сотрудников в экстремальных условиях. 

Именно эта составляющая потенциала обладает способностью к самопониманию, самопро-
гнозированию и саморазвитию, направлена на творческое самовыражение, идентификацию со-
трудников [5].  

В течение многих лет в МВД создавалась и совершенствовалась психологическая служба, ко-
торая на сегодняшний день зарекомендовала себя как необходимое звено в решении оператив-
но‐служебных, кадровых и управленческих задач [5]. 

Психологи органов внутренних дел осуществляют сопровождение различных направлений 
правоохранительной деятельности, в частности, осуществляют психологическое сопровождение 
сотрудников, заботясь о сохранении психологического здоровья, кадровой стабильности в под-
разделениях МВД России, развитии психолого‐педагогической компетентности руководителей. 

Под эффективностью деятельности понимается достижение общественно заданного результа-
та с оптимальными (приемлемыми) затратами [3]. 
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Согласно этому определению такие показатели, как заболеваемость и гибель среди личного 
состава, текучесть кадров по первому году службы и отрицательным мотивам, случаи нарушений 
служебной дисциплины и законности, должностные преступления, особенно преступления, со-
вершаемые сотрудниками против личности и т. д., являются объективными показателями опти-
мальности затрат [4]. По первому направлению задачи психологической службы МВД России 
соответствуют с основным положениям международных документов, как, например, положениям 
«Европейского Кодекса полицейской этики», принятого Комитетом министров Совета Европы 19 
сентября 2001 г. 

Ежегодно при приеме на службу психологи органов внутренних дел проводят обследование 
свыше 100 тыс. кандидатов. В результате на этапе психологического отбора более 20 тыс. со-
трудников включаются в группу повышенного психолого‐педагогического внимания [2]. 

Выделение этой группы позволяет дифференцировать виды, формы, методы, периодичность 
необходимой психологической помощи этим сотрудникам, организовать целенаправленную пси-
хопрофилактическую и психокоррекционную работу [1]. 

С целью совершенствования методического обеспечения профессионального психологиче-
ского отбора внедряются новые психотехнологии, обеспечивающие выявление мотивов службы 
в милиции, исключающих поступление на службу лиц с корыстной мотивацией, склонных к 
нарушению законности и дисциплины. 

Воздействие неблагоприятных факторов оперативно‐служебной деятельности, боевой обста-
новки на сотрудников служит источником возникновения и развития у них состояний психиче-
ской дезадаптации, неблагоприятных изменений личности. 
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В настоящее время на территории РФ, её субъектах и других странах мира происходят про-
цессы, связанные с возникновением, изменением и прекращением конфликтов. Без этих процес-
сов человечеством уже не может обойтись и это нормальное явление в современном обществе. 
Для того чтобы урегулировать некий конфликт, субъект старается найти адвоката, который пра-
вильно обеспечит нужный компромисс и выход из сложившейся ситуации, ведь сама профес-
сия – адвокат является деятельностью, осуществляемая на основе специальных навыков и зна-
ний. Как правило, адвокат старается решить юридический конфликт судебным спором, что не 
всегда является выгодной для всех субъектов, вступивших в споры, а сами процессы могут про-
ходить очень долгое время, порой годами. 

Поэтому, для того чтобы дело не дошло до разбирательства в судебном порядке, субъектам 
необходимо обратиться за помощью к медиаторам, т.е. независимым физическим лицам, привле-
каемые сторонами в качестве посредников в урегулировании спора для содействия выработке 
сторонами решения по существу спора. 



Юриспруденция 
   

515 

В моей работе одним из альтернативных способов разрешения юридических конфликтов в 
уголовном процессе является медиация. В чем же основные особенности данного института, ко-
торые позволяют говорить о возникновении принципиально нового способа разрешения кон-
фликтов, и каким образом его можно применять в уголовном процессе? На этот вопрос следует 
ответить следующим образом: медиация более всего приемлема когда, во‐первых, желательно 
иметь решение в результате процесса переговоров; во‐вторых, нет необходимости создавать 
юридический прецедент; в‐третьих, стороны хотят сохранить конфиденциальность, эмоциональ-
ные ресурсы; в‐четвертых, стороны экономят время и финансы; в‐пятых, стороны хотят в даль-
нейшем поддерживать отношения. По большому счету, медиация не может подходить для раз-
решения уголовно‐правового конфликта, но определенные медиативные нормы и ее приемы в 
уголовном процессе, в частности по делам частного обвинения, можно с успехом применять. Та-
ким образом, это позволяет выделить еще один вид медиации – медиация в уголовном процессе. 

Процедура медиации – способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе 
добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения. Процеду-
ра медиации проводится при взаимном волеизъявлении сторон на основе принципов доброволь-
ности, конфиденциальности, сотрудничества и равноправия сторон, беспристрастности и незави-
симости медиатора. В основном процедура медиации просматривается в граждан-
ско‐процессуальном и арбитражно‐процессуальном судопроизводстве, но в российском законо-
дательстве по уголовным делам мы встречаем понятие «примирение». Однако для сторон уго-
ловного конфликта, разделенных враждой и противоположными процессуальными интересами, 
без посторонней квалифицированной помощи, примирение нередко становится затруднитель-
ным, а порой невозможным. Если вести речь об использовании примирительных процедур в ка-
честве способа разрешения уголовно‐правовых конфликтов, то в этом контексте службы прими-
рения (медиаторы) оказываются механизмом реализации процессуального права на примирение 
в тех случаях, где оно непосредственно упоминается в законе. 

Рассматривая предысторию уголовного законодательства медиации в уголовных делах не бы-
ло, так как институт примирения с потерпевшим не был известен УК РСФСР, но достаточно ши-
роко использовался в дореволюционном российском уголовном законодательстве. 

Современное российское уголовное законодательство имеет базовые нормативные предпо-
сылки появления медиации в уголовных делах: ст. 76 УК РФ (уголовно‐правовой институт осво-
бождения от уголовной ответственности в связи с примирением потерпевшим) и ст. 25 УПК РФ 
(уголовно‐процессуальный институт прекращения уголовного дела в связи с примирением  
сторон). 

При этом согласно ст. 25 УПК РФ, для прекращения уголовного дела требуется наличие 
определенных фактических и юридических условий, и эти условия прописаны в законодатель-
стве. Однако, несмотря на законодательное закрепление условий существования процедуры при-
мирения и медиации, на практике часто оказывается, что следователь, дознаватель пассивно от-
носятся к медиации, и практически не пользуются возможностями, представляемыми законода-
телем. У всех участников уголовного судопроизводства нет ни информации, ни мотивации для 
проведения примирительных встреч, так как закон не всегда требует даже разъяснения сторонам 
их права на примирение в уголовном процессе. 

Во многом это объясняется тем, что существующие критерии оценки деятельности след-
ственных органов, закрепленные в соответствующих ведомственных актах, противоречат попыт-
кам предоставить сторонам более широкие возможности для полноценной процедуры примире-
ния. Так, например, в настоящий момент фактически одним из основных критериев отрицатель-
ной оценки деятельности дознавателей и следователей является количество прекращенных ими 
дел. Это преграждает путь для развития института медиации на досудебной стадии. При попыт-
ках организации практики медиации на стадии предварительного расследования успешные слу-
чаи примирения с последующим прекращением уголовного дела будут автоматически ухудшать 
существующие качественные показатели деятельности следователя. Представляется необходи-
мым разработка и внедрение соответствующих систем оценки деятельности органов предвари-
тельного расследования, не препятствующие развитию институту примирения. Модель развития 
медиации в уголовном судопроизводстве нуждается в тщательной проработке, начиная с уровня 
законодательного нормирования (элементы которого описывались в том числе в данной статье) 
до уровня практически ориентированных «пилотных площадок» с проектами «точечных» внед-
рений в различных регионах России, комплексное описание которых при всей его востребован-
ности еще не начиналось). Хотя принятие Закона о примирительной процедуре видится как шаг 
первоочередный и в определенных регионах. 

Медиация привносит в систему уголовной юстиции большую степень свободы. В отдельных 
случаях это обстоятельство может создать опасность упустить из вида или игнорировать некото-
рые нынешние правила, защищающие права человека. Поэтому медиация должна быть обставле-
на серией гарантий, предусмотренных Европейской конвенцией о защите прав человека. Если 
медиация используется как часть уголовного процесса, она должна осуществляться в соответ-
ствии с фундаментальными правами участников. Необходимым условием согласия обвиняемого 
на участие в медиации должно быть признание обстоятельств дела, признание ответственности 
за произошедшее. Однако это не тождественно признанию вины в юридическом смысле. 
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Для случаев, когда медиация используется в качестве альтернативы уголовному процессу, 
необходимо специально разрабатывать правила. Однако речь идет не просто о каких‐то марги-
нальных процедурах, концепция восстановительного правосудия ставит на повестку дня вопрос о 
новых ценностях и целях уголовного судопроизводства, о его доктринальных характеристиках, о 
роли государства, общества, обвиняемого и потерпевшего в этом процессе. 

Таким образом, целесообразно законодательно уделять внимание тому, как реализуются еще 
до возбуждения уголовного дела примирительные процедуры между потерпевшим и правонару-
шителем, особенно по преступлениям небольшой и средней степени тяжести. В то же время эле-
менты восстановительного правосудия не могут полностью заменить собой современную систе-
му уголовного наказания. Оно призвано не отменить официальное правосудие, а придать ему за 
счет использования определенного способа разрешения криминальных ситуаций восстанови-
тельный характер. На сегодняшний день программы восстановительного правосудия реализуют-
ся как дополнительный метод реабилитационной работы с преступниками и жертвами и во мно-
гих случаях дают положительные результаты, особенно когда речь идет о подростковой преступ-
ности. 

Таким образом, по делам небольшой и средней тяжести в ходе судебного разбирательства ре-
ально применение медиативной процедуры. Так, если в ходе судебного разбирательства, прово-
димого в общем порядке, подсудимый признал вину полностью, выразил желание к примирению 
с потерпевшим и потерпевший не возразил, стороны защиты и обвинения пришли к выводу о 
бессмысленности судебных прений, заявили ходатайство сторон, то суд должен перейти к рас-
смотрению дела в особом порядке по основанию медиации. В таком судебном разбирательстве 
судья не исследует непосредственно материалы уголовного дела в судебном следствии, не объ-
являет проведение судебных прений, а просто фиксирует конвенцию между сторонами о прими-
рении, так называемое мировое соглашение в уголовном процессе. Судья‐медиатор не выносит 
решения, а используя определенные навыки медиативных способов разрешения конфликта, при-
нимает меры к прекращению спора по воле сторон. Медиатор в особом порядке судебного раз-
бирательства – это судья с навыками медиативных способов разрешения конфликта. Отличием 
процедуры особого порядка по основанию медиации должно стать ограничение в пределах 
назначаемого наказания, а именно: суд может назначить наказание в размере, не превышающем 
3/4 максимального срока или размера наказания. 
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