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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» совместно 
с Федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего профессионального образования «Чувашский 
государственный университет имени И.Н. Ульянова», Актюбинским 
региональным государственным университетом имени К. Жубанова 
и Харьковским национальным педагогическим университетом 
им. Г.С. Сковороды представляют сборник материалов по итогам 
IV Международной научно-практической конференции «Образова-
ние и наука в современных условиях». 

В сборнике представлены статьи участников IV Международной 
научно-практической конференции, посвященные актуальным во-
просам науки и образования. В 170 публикациях нашли отражение 
результаты теоретических и прикладных изысканий представителей 
научного и образовательного сообщества в данной области. 

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

Санкт-Петербург, Абакан, Армавир, Архангельск, Астрахань, Балаково, Белгород, Благовещенск, 
Брянск, Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Волжский, Воронеж, Глазов, Горно‐Алтайск, 
Грозный, Йошкар-Ола, Иркутск, Казань, Кемерово, Керчь, Краснодар, Красноярск, Лысьва, 
Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск, Одинцово, Омск, Орёл, Оренбург, Пермь, 
Петрозаводск, Пятигорск, Ростов‐на‐Дону, Самара, Сибай, Симферополь, Ставрополь, Старый 
Оскол, Таганрог, Тамбов, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Чебоксары, Чистополь, Чита, Шахты, 
Шумерля, Элиста, Южно‐Сахалинск, Якутск, Ярославль), Украины (Запорожье), Республики 
Казахстан (Алматы) и Азербайджанской Республики (Баку). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: академические учре-
ждения (Академия МНЭПУ, Академия социального управления, Армавирская государственная 
педагогическая академия, Волгоградская академия МВД России, Поволжская государственная 
социально-гуманитарная академия, Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ), университеты и институты России (Амурский государственный 
университет, Астраханский государственный университет, Башкирский государственный уни-
верситет, Белгородский государственный институт искусств и культуры, Брянский государ-
ственный университет им. академика И.Г. Петровского, Владивостокский государственный уни-
верситет экономики и сервиса, Глазовский государственный педагогический институт 
им. В.Г. Короленко, Горно‐Алтайский государственный университет, Дальневосточный феде-
ральный университет, Донской государственный технический университет, Забайкальский госу-
дарственный университет, Иркутский государственный университет, Казанский (Приволжский) 
федеральный университет, Калмыцкий государственный университет, Кемеровский государ-
ственный университет, Керченский государственный морской технологический университет, 
Краснодарский университет МВД РФ, Красноярский государственный педагогический универ-
ситет им. В.П. Астафьева, Крымский инженерно-педагогический университет, Крымский феде-
ральный университет им. В.И. Вернадского, Кубанский государственный университет, Ленин-
градский государственный университет им. А.С. Пушкина, Марийский государственный универ-
ситет, Международный институт компьютерных технологий, Московский городской педагогиче-
ский университет, Московский городской психолого‐педагогический университет, Московский 



 

государственный лингвистический университет, Московский государственный университет ин-
формационных технологий, радиотехники и электроники, Московский университет МВД России 
им. В.Я. Кикотя, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 
Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники», 
Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина, Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Новосибирский государственный педаго-
гический университет, Новосибирский государственный университет экономики и управления 
«НИНХ», Одинцовский гуманитарный университет, Оренбургский государственный институт 
менеджмента, Оренбургский государственный педагогический университет, Орловский государ-
ственный аграрный университет, Орловский государственный институт искусств и культуры, 
Пензенский артиллерийский инженерный институт им. Главного маршала артиллерии Н.Н. Во-
ронова, Пензенский государственный университет, Пермский военный институт внутренних 
войск МВД России, Петрозаводский государственный университет, Пятигорский государствен-
ный лингвистический университет, Российский государственный гуманитарный университет, 
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Российский госу-
дарственный социальный университет, Российский новый университет, Российский университет 
дружбы народов, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Самарский госу-
дарственный технический университет, Санкт-Петербургский государственный университет 
культуры и искусств, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, Санкт-Петербургский государственный экономический универ-
ситет, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики, Сахалинский государственный университет, Северный (Аркти-
ческий) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Северо-Восточный федеральный уни-
верситет им. М.К. Аммосова, Северо‐Кавказский федеральный университет, Сибирский государ-
ственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева, Таганрогский инсти-
тут управления и экономики, Тамбовский государственный технический университет, Тульский 
государственный университет, Тюменский государственный университет, Уральский государ-
ственный педагогический университет, Финансовый университет при Правительстве РФ, Хакас-
ский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Чеченский государственный университет, 
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, Южный федеральный универси-
тет), Украины (Запорожский национальный технический университет, Запорожский националь-
ный университет) и Республики Казахстан (Евразийский национальный университет 
им. Л.Н. Гумилева). 

Большая группа образовательных учреждений представлена училищами, техникумами и кол-
леджами, школами, гимназиями и лицеями, детскими садами, организациями дополнительного 
образования и научными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образования и науки от докторов 
и кандидатов наук ведущих вузов страны, профессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов 
и студентов до преподавателей вузов, учителей школ, воспитателей детских садов, педагогов 
дополнительного образования и научных сотрудников. Редакционная коллегия выражает глубо-
кую признательность нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание 
поделиться уникальными разработками и проектами, участие в IV Международной научно-
практической конференции «Образование и наука в современных условиях», содержание ко-
торой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудниче-
ство. 

 
 

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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СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ  
РЕЛЬЕФА МАЛОГО ВОДОСБОРНОГО БАССЕЙНА 

Аннотация: в статье дана характеристика подходов при создании цифровой модели релье-
фа малого водосборного бассейна с использованием ГИС-технологий. На основе созданной моде-
ли выявлены основные морфометрические показатели при почвенно-эрозионных исследованиях. 

Ключевые слова: почвенно-эрозионная съемка, цифровая модель рельефа, морфометрические 
показатели, геоинформационная система, водосборный бассейн. 

Для исследования почвенно‐эрозионных процессов на современном уровне необходим си-
стемный подход, который предусматривает пространственно‐временной анализ функционирова-
ния почвенного покрова в пределах единой природно‐территориальной единицы, в качестве ко-
торой выступает элементарный водосборный бассейн [4]. 

Применение ГИС для реализации задач создания почвенно‐эрозионной карты водосборного 
бассейна заключается в том, что цифровая модель рельефа позволяет вычислять производные 
информационные модели – экспозиций склонов (ориентация склона в градусах), крутизны скло-
нов, гипсометрической карты и быстро получать информацию о морфометрических показателях 
(высота, угол наклона, экспозиция склона) в любой точке модели. 

Для изучения почвенно‐эрозионных процессов создана цифровая картографическая модель 
малого водосборного бассейна реки Ирмень в Новосибирской области. 

При построении цифровой модели рельефа можно выделить несколько этапов: 
 анализ исходных данных; 
 выбор способа создания модели; 
 процесс создания модели. 
Для характеристики строения поверхности малого водосборного бассейна была создана серия 

цифровых тематических слоев: 
 цифровая модель рельефа (модель‐grid, модель‐tin); 
 крутизна склонов, град; 
 экспозиция склонов; 
Для создания цифровой модели использовались данные радарной топографической съемки 

SRTM. Модель подстилающей поверхности была получена путем специальной обработки дан-
ных SRTM в программном продукте Erdas Imagine. Итогом обработки данных стало создание 
растровой GRID‐модели рельефа в системе координат UTM WGS 84. Выбор координатной си-
стемы связан с использованием в работе космических снимков Landsat 7, в которых данная при-
вязка используется по умолчанию. Инструментальными средствами для создания цифровых мо-
делей рельефа являются стандартные средства ArcGIS [1]. 

В работе для построения цифровых моделей рельефа были использованы нерегулярные моде-
ли (TIN) и регулярные модели (GRID) {XE «TIN»}. 

Структурная модель местности TIN {XE «TIN»} или модель на триангуляционной нерегуляр-
ной сетке представляется отметками точек, размещенных в характерных точках рельефа – на ли-
ниях водоразделов, тальвегов. 

Построение цифровой модели рельефа с использованием модели данных TIN {XE «TIN»} 
сводится к созданию оптимальной сети треугольников, элементы которой стремятся быть как 
можно ближе к равносторонним. При этом любая точка двумерного пространства обладает толь-
ко одной высотной координатой (рис. 1). 
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Рис. 1. Структурная модель местности TIN {XE «TIN»} на основе триангуляционной  
нерегулярной сетки 

 

Таким образом, для увеличения эффекта сглаживания поверхности сначала строится цифро-
вая модель в виде комбинации трехмерной многогранной поверхности нерегулярной треуголь-
ной сети (TIN). Данная модель формируется по высотным отметкам горизонталей в виде замкну-
той трехмерной полилинии. 

Построение цифровой модели на регулярной сетке (GRID) выполнялось с помощью модуля 
TopoGrid интерполяцией по покрытию горизонталей рельефа. 

GRID представляют рельеф {XE «рельеф»} поверхности в виде регулярной сетки равномерно 
распределенных ячеек со значениями координаты {XE «координаты»} Z (высота). GRID образо-
ваны ячейками (рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2. Модель‐GRID, интерполированная методом Topogrid 
 

Метод интерполяции Topogrid {XE «Topogrid»} – единственный метод интерполяции ArcGIS 
{XE «ArcGIS»}, позволяющий работать с горизонталями, которые являются наиболее распро-
страненным способом отображения информации о рельефе. 

Модели на основе GRID более подходят для идентификации водосборных бассейнов, анализ 
моделирования рельефа поверхности, гидрологических, климатических данных. 

Корректность построенной модели на этапах подбора параметров интерполяции контролиро-
валась визуально по полученным по интерполированной поверхности контурным линиям – по 
степени их сглаженности, сходимости с исходными изолиниями рельефа и по совпадению значе-
ний высот в исходных изолиниях и полученных контурах. 
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Таким образом, создаваемая картографическая модель рельефа территории обладает возмож-
ностями построения и визуализации трехмерной поверхности, обеспечивающей построение циф-
ровой модели разнообразия почвенного покрова, а также других географических объектов (рель-
ефа, гидрографии, растительность и т. п.), моделирования процессов их взаимодействия и взаи-
мозависимостей. 

Анализ полученной гипсометрической карты на территорию водосборного бассейна и гисто-
граммы распределения высот позволяет сделать вывод о преобладании в рельефе поверхностей в 
высотном интервале от 130 до 180 м (более 50% от площади всего водосбора). При этом, макси-
мальная высота составляет 230 м, а минимальная высота – 107 м. 

Вычисление углов наклона склонов позволило выявить участки в различной степени подвер-
женные эрозии, а также прогнозировать развитие эрозионных процессов. 

С использованием модуля GRID Tools была построена интерполяционная поверхность мето-
дом Kriging Interpolation по изолиниям рельефа. 

Карта уклонов позволяет определить эрозионноопасные участки на основании угла наклона 
земной поверхности. Функция Уклон вычисляет изменения значения между соседними участками 
растровой модели рельефа. Каждой ячейке выходной карты присваивается значение уклона 
(рис. 3). 

 

 

 

Рис. 3. Растровая модель уклонов 
 

Чем меньше значение уклона, тем ровнее территория, чем больше значение уклона, тем круче 
склоны. 

Карта крутизны склонов наглядно демонстрируют значительное преобладание плоских по-
верхностей (с крутизной 0‐1º), составляющих 39% от площади всего водосбора (табл.1.). Пологие 
склоны с крутизной 1‐3º и 3‐5º составляют в сумме 45%, на них расположены эрозионноопасные 
почвы и почвы с разной степенью смытости. 

Таблица 1 
Площадь участков водосборного бассейна разной крутизны склонов 

 

Уклоны, град Площадь, км2 %, от общей S 
0–1 144,54 39 
1–3 117,73 32 
3–5 45,94 13 

5–7 и более 15,50 4 
0–3 (долины реки и водотоков) 44,33 12 

 

Карта экспозиций склонов отражают экспозиционное разнообразие рельефа. Экспозиция 
склона – одна из морфометрических характеристик рельефа, характеризующая пространствен-
ную ориентацию элементарного склона (рис. 4). 

Экспозиция на местности определяется путём ориентации склона относительно сторон света. 
При использовании цифровых моделей рельефа, экспозиция равна азимуту проекции нормали 
склона на горизонтальную плоскость и выражается в градусах. В пределах водосборного бассей-
на преобладают склоны теплых экспозиций (южной, юго‐восточной и юго‐западной) – всего 
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около 40% от площади. На склоны холодных экспозиций (северной и северо‐западной) прихо-
дится около 30% поверхностей. 

 

 

Рис. 4. Цифровая модель экспозиции склонов 
 

Использование указанных материалов имеет большое значение при почвенно‐эрозионной 
съемки. При крупномасштабном картировании использование карт крутизны и длины склонов 
позволяет выявить эрозионноопасные участки, что существенно облегчает полевые исследова-
ния. 

Таким образом, созданная трехмерная модель малого водосборного бассейна, позволяет визу-
ально оценить масштабы распространение процессов линейной и площадной эрозии. 
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ЭЛЛИПС В МАТЕМАТИКЕ И ФИЗИКЕ 
Аннотация: в данной статье рассматривается математика, лежащая в основе измерения 

разности фаз между двумя напряжениями с помощью осциллографа. Приводится пример про-
граммы компьютерного построения фигуры, которая будет построена осциллографом. 

Ключевые слова: разность фаз, осциллограф, сдвиг фаз, напряжение, наклонный эллипс. 

В физике распространена ситуация, когда две измеряемые величины, зависящие от времени 
по гармоническому закону, отличаются по фазе. Разность фаз, как правило, несет информацию 
об исследуемом объекте. Типичный пример рассмотрен в работах [1, с. 133; 2, с. 124]. Такие за-
дачи возникают при изучении процессов, в которых исследуется закон электромагнитной индук-
ции. Наша задача – показать школьникам и студентам младших курсов, как измерять разность 
фаз между двумя напряжениями с помощью осциллографа. 

На горизонтальную и вертикальную развертки осциллографа подадим сигналы:  
cos ,

cos
.      (1) 

Здесь α – величина фазового сдвига. 
Отсюда 

,       (2) 

поэтому 
cos cos sin .	   (3) 

Подставим (2) в (3) и получим 
sin .							    (4) 

Используя (2), sin (ωt) представим в виде 

sin 1 1 	.			    (5) 

Подставим (5) в (4): 

1
	
	.		     (6) 

Соотношение (6) запишем в виде 

1 .					    (7) 

Возведем в квадрат левую и правую часть: 

1 2 	.						   (8) 

Соотношение (8) запишем в виде 

	.								 	 	 (9) 

После очевидных преобразований (9) принимает вид 

2 	.									    (10) 

Соотношение (10) определяет фигуру, которая будет построена осциллографом. Компьютер-
ный вариант построения зависимости (10), выполненный с помощью программы Maple 14, пока-
зан на рис. 1.  

 
 
 
 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

16   Образование и наука в современных условиях 

Для системы (1): 
  

 

 

Рис. 1. Наклонный эллипс 
 

Тот же график можно построить легко с помощью программы на Turbo Basic. Ниже приведе-
на эта программа. 

screen 9 (графический режим) 
window (–6,–4)–(6,4) (размер окна) 
color 0 
line(–6,0)–(6,0) (координатные линии) 
line(0,–4)–(0,4) 
a=1.57/5 
w=3 (частота) 
x0=2 (амплитуда сигнала x(t)) 
y0=1(амплитуда сигнала y(t)) 
dt=0.01 
for t=0 to 6 step dt (цикл построения графика) 
x=x0*cos(w*t) 
y=cos(w*t+a) 
pset(x,y),2 
next t 
Задача состоит в том, чтобы по фигуре наклонного эллипса определить α. 
Сравнивая график эллипса (рис. 1) с соотношением (10), видим, что при х=0 

.								     (11) 
Отсюда 

.					     (12) 
Из выражения (12) получим sinα 

.      (13) 
Аналогично можно вывести при y=0 

.		      (14) 
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 ВЗАИМОСВЯЗЬ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 
Аннотация: политическая жизнь протекает в двух измерениях – внутриполитическом и 

внешнеполитическом. На первый взгляд взаимосвязь двух явлений кажется бесспорной. Однако 
за внешней очевидностью скрывается многообразие различных факторов, формирующих 
направления политики, а также способы их взаимодействия. Актуальность темы подтвержда-
ется непрекращающимися спорами конкурирующих парадигм школ международных отношений. 
В статье рассматриваются основные аспекты вопроса с позиции представителей школ поли-
тического реализма, неомарксизма, неореализма, структурализма и транснационализма. 

Ключевые слова: внешняя политика, внутренняя политика, международные отношения, 
теории международных отношений. 

Проблема взаимосвязи внутренней и внешней политик остается одной из остро обсуждаемых 
представителями теоретических направлений международно-политической науки. Основную 
массу работ по данному вопросу можно разделить на две части: первая посвящена перечислению 
внутренних факторов, оказывающих влияние на внешнюю политику, а вторая поискам связую-
щих элементов между ними. Одним из первых обратился к данной теме Д. Розенау, который уде-
лял особое внимание взаимосвязи двух политик [5, c. 44–63]. Представители школ, будь то клас-
сический реализм, идеализм или марксизм, а также их современные разновидности, такие как – 
неореализм, неомарксизм, структурализм и транснационализм, пытаются по‐новому, взглянуть 
на суть вопроса. 

Существуют разные подходы к проблеме взаимосвязи двух политик: государственно-
центристский, отдает приоритет внешней политике и безопасности государства. Успех на меж-
дународной арене определяет успех внутри страны, при этом роль внутренних факторов недо-
оценивается; социо-центристский подход, наоборот, фокусирует внимание на внутренних про-
цессах, определяющих, по их мнению, внешне политические действия государства [2, c. 519]. 

Одними из убежденных сторонников государственно – центристского подхода являются 
представители политического реализма, которые полагают, что внутренняя и внешняя политика 
автономны по отношению друг другу и относятся к различным сферам деятельности государ-
ства. По мнению Г. Моргентау, внешней политикой двигают национальные интересы [4, c. 233]. 
Национальные интересы носят объективный характер и определяются человеческой природой, 
географическими, культурными и историческими традициями. Особенности, формирующие 
национальный интерес являются постоянными и не зависят от внутренних факторов, таких как 
политический режим и общественное мнение. Соответственно, реалисты убеждены, что роль 
внутренних факторов в жизни страны незначительна, а определяющим является внешняя поли-
тика государства. 

Противоположного мнения придерживаются сторонники марксисткой школы, которые 
утверждают, что внешняя и внутренняя политика не только связаны между собой, но вытекают 
одна из другой. По их мнению, внешняя политика – это отражение внутренней политической 
жизни и классовых экономических отношений внутри нее [1, c. 305–316]. 

Неомарксисты, считают, что первичным является внешняя политика и глобальная перспектива ми-
ра. Именно с позиции глобальной империи и противостояния «мирового центра» и «мировой перифе-
рии», по мнению И. Валлерстайна, можно объяснить внутри политические процессы [6, c. 12–22]. 
Внутреннее благополучие развитых государств и «периферии» зависит от результатов внешнеполи-
тической борьбы, так как интересы и тех, и других лежат в сфере внешней политики. 

Обратно мнению марксистов, неореалисты и структуралисты полагают, что внешняя полити-
ка вторична, а международная жизнь – это следствие внутриполитических отношений. Однако, 
определяющее значение, по их мнению, имеют не национальные интересы, а структура и дина-
мика международной системы, которая в равной степени испытывает влияние и влияет на пове-
дение государств. Таким образом, спор о взаимосвязи двух политик, решается в пользу внешней. 

Представители школы транснационализма придерживаются еще более радикального мнения. 
По их мнению, государства давно перестали быть главными акторами на международной арене, а 
на их место пришли множество других различных участников. Как и представители современной 
французской школы международных отношений Б. Бади и Д. Биго, они полагают, что проводить 
черту между внутренней и внешней политикой больше нет необходимости [3]. Современный мир 
трансформировался и изменил роль государства в нем и его взаимодействие с другими междуна-
родными акторами. Глобализация и транспорентность межгосударственных границ стирает раз-
личия между внутренней и внешней политикой. 

Непрекращающиеся споры представителей разных школ по проблеме детерминизма во взаи-
модействии двух политик, служит доказательством того, что ни одно из вышеперечисленных 
объяснений не может претендовать на универсальность, а связь между внутренней политикой и 
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внешней глубже, чем представляется. На наш взгляд, противопоставление этих двух явлений 
представляется не возможным, так как их связывает комплекс причинно-следственных связей. 
Любое изменение во внутриполитической жизни страны влечет за собой переменны во внешней 
политической обстановке и наоборот. Обе политики должны не противопоставляться друг другу, 
а рассматриваться как отдельные элементы единого целого – государства, которое не перестает 
быть главным, хоть и не единственным фактором международных отношений. 
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КОРРУПЦИЯ В САМОМ ЦЕНТРЕ ЗЕМЛИ (В САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ) 
Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема коррупции в государственных 

структурах на примере одного из наименьших по площади государств Африки – Демократиче-
ской Республики Сан‐Томе и Принсипи. Раскрываются основные способы успешной борьбы с 
коррупцией на выборах в данной стране. 

Ключевые слова: коррупция, Сан‐Томе и Принсипи, Демократическая Республика Сан‐Томе и 
Принсипи, борьба c коррупцией, коррупция на выборах. 

Настоящая публикация наставлена в таком случае, для того чтобы предоставлять сокращен-
ное изложение условий коррупции в Демократической Республике Сан‐Томе и Принсипи. 

Начнем с того, что ДРСТП, или Демократическая Республика Сан‐Томе и Принсипи, – это 
маленькое островное государство, находящееся в западной Африке, в гвинейском заливе, омы-
вающееся экваториальной линией. 

После Республики Сейшельские Острова Сан‐Томе и Принсипи является наименьшим по 
площади (1001 км²) из государств Африки. Также Сан‐Томе и Принсипи является самой малень-
кой португалоязычной страной в мире. 

Со времени освобождения от Португалии, государство приняло республиканскую форму 
правления, и согласно конституции стало называться Демократическая Республика Сан‐Томе и 
Принсипи. 

В государстве общественно‐политическая форма управления базируется на португальской 
модели, по этой причине государственные аппараты сталкиваются с многочисленными трудно-
стями приспособления этой модификации в действительности государства, усугубляя критиче-
ское финансовое положение. 

Одним их главных минусов взаимоотношений политики и экономики является коррупция как 
злоупотребление служебным положением для личной выгоды. 

Коррупция обладает немало видов: вымогательство, противозаконное присваивание продук-
тов и услуг, предназначенных с целью социального пользования, кумовство (если присутствие 
способе в службу преимущество отдается членам семьи), предоставление воздействия присут-
ствие выработке законов и законов в мишенях извлечения собственной выгоды – все без исклю-
чения данное известные примеры преступлений и официальных правонарушений. Необходимо 
выделить то что все без исключения приведенные разновидности коррупции функционируют в 
Сан‐Томе и Принсипи. 

Неразвитая экономика, хозяйство никак не способно разрешать госслужащим и трудящимся 
заслуживающие зарплаты, что отнюдь не мотивирует их совершенствовать работоспособность в 
профессиональном плане и приумножает рост коррупции. Коррупция развивается быстрее самой 
экономики, но правительство создало «комитет для борьбы с коррупцией», который играет очень 
важную роль. В результате работы этого комитета, в 2011 г. были задержаны и оштрафованы 
многие лица, такие как политики, чиновники, директоры министерств, и т. д. 

В борьбе c коррупцией, немаловажную роль играет избирательная кампания. Обычно, при 
выборах кандидаты или партии дают избирателям деньги, ценные подарки, чтобы за них голосо-
вали. Много раз, на выборах побеждал кандидат или партии, которые имеют больше денег. Мно-
гие, сталкиваясь со своими экономическими проблемами, голосовали больше не за кандидатов 
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или за партии, а за то, что они получали. Всегда побеждала та партия, которая больше давала, – 
то, что граждане называют «феномен Банью». 

Гражданское общество также принимает активное участие и выполняет очень значительную 
функцию в борьбе коррупцией, 

В настоящий момент, коррупция на выборах уже не так распространена. Она постепенно пре-
кращается. Согласно закону, «феномен Банью» запрещен, и избирательная кампания заботится о 
его выполнении при выборах. По всей стране работают контролеры и полиции, в средствах мас-
совой информации ведутся мобилизационные новости о том, что продавать свой голос не полез-
но. Например, избиратели слушают или читают следующие предложения: «если кто‐то вам даёт 
что‐то чтобы за него голосовать, не отказываетесь! Берите и благодарите! Но когда голосуете, 
голосуйте на совесть!» Благодаря тому, что, избирательная кампания стала хорошо исполнять 
свои обязанности, последние выборы (2010–2011 гг.) стали одними из самых честных за всю ис-
торию страны. 
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Аннотация: в статье рассматривается феномен постоянного «присутствия» в новейших 
научно-исследовательских и образовательных практиках идей и принципов, сформулированных и 
реализованных в период утверждения статуса истории как науки, неразрывно связанных с 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 14‐01‐00310. 
В предлагаемой статье речь пойдет не о новейших исследованиях т.н. исторического позити-

визма и занимающем в нем особое место выдающегося германского историка Леопольда фон 
Ранке, между прочим, иностранного члена Российской академии наук. Хотя этим формальным 
обстоятельством его связь с русской исторической наукой не ограничивается. 

Нас занимает феномен постоянного «присутствия» в новейших научно‐исследовательских и 
образовательных практиках идей и принципов, сформулированных и реализованных в период 
утверждения статуса истории как науки с параллельным осознанием определяющей роли в ней 
исторической критики источников. И все это, несмотря на колоссальные изменения, произошед-
шие в ХХ – начале ХХI века в мировой историографии. 

Яркие прозрения в теоретическом осмыслении исторического движения и путей его познания, 
трудно представимое еще несколько десятилетий назад расширение источниковой базы исследо-
ваний с последующей разработкой инновационных способов обработки массовых данных, по-
влекшие за собой новые научные практики, совершенствование и обновление исследовательских 
процедур и исторического нарратива, повсеместно сопровождались острыми кризисами, разоча-
рованиями в познавательных возможностях истории. История не только время от времени обма-
нывала, она, по мнению многих, оказалась бессовестной лгуньей по определению, по своей глу-
бокой внутренней сущности. Удовлетворить постоянный массовый интерес к прошлому, по раз-
ным причинам не всегда адекватный, постаралась, и не без успеха, как правило, политически 
ангажированная «фейковая историография». Травмы, нанесенные историческому сознанию в 
минувшем веке, стали лечить методами Кашпировского и иже с ними. 

Апология традиционного историописания объяснима отчетливой тревогой за будущее науч-
ной истории, истоки которой со времен Фукидида связаны с попытками заменить мифы правдой 
о прошлом, какой бы она ни была неприятной, и оптимистическим убеждением в возможности 
постижения исторической реальности посредством строгой критики следов, которые оставила 
поступь истории. Изучение истории по сути поиск истины. Результатом отсутствия стремления к 
ней может быть роман о прошлом, не более. История, конечно, одна из форм литературы; но 
провокационным является исходящее от многочисленных литературных и социальных теорети-
ков утверждение, что история – это не более, чем форма литературы. Следствием масштабного 
теоретизирования вкупе с политической ангажированностью и отрицанием методов и практики 
эмпирического историоописания может быть «убийство истории» [7]. 

В середине XIX в. опыты реконструкции, воссоздания исторической реальности успешно раз-
решались в «исторической школе», персонифицированной, по преимуществу, в «старике» 
Л. Ранке, и благодаря которой история, собственно, и обрела качества научности. Выдвижение на 
первый план исторического источника, архивного по преимуществу, обеспечивающего точную 
презентацию фактов, сочеталось с безусловным на риторическом уровне, но достаточно последо-
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вательным на практике отказом от каких бы то ни было национальных и идейно‐политических 
пристрастий. Еще Дж. Гуч заметил, что Л. Ранке четко отделил изучение прошлого от страстей 
настоящего [5, с. 102; 2]. 

«Историческая школа» Л. Ранке с некоторыми оговорками вписалась в позитивистские кон-
струкции. Исключительной оказалась ее роль в развитии русской историографии, в том числе 
возникновении специфической отечественной исторической дисциплины – источниковедения. 

Но наступило время иных когнитивных установок и систем ценностей. Жесткая, полная сар-
казма в выступлениях «горных вершин» исторической науки ХХ в., – основателей «Анналов» – 
критика патриарха германской историографии и всей его «исторической школы», казалось бы, 
должна была не оставить камня на камне от прежних, признававшихся образцовыми, фундамен-
тальных (позитивистских) установок. 

Претензий к «позитивистской истории», нацеленной на изучение документов, исключительно 
письменных источников посредством филологического анализа было предостаточно. Ее ожидала 
в обозримом будущем незавидная участь объекта историографического изучения. Все новые и 
новые методологические идеи, родившиеся в недрах исторической науки и в смежных областях, 
овладевали исследователями, но часто только для того, чтобы, подобно метеориту, сверкнуть на 
карте звездного неба и навсегда исчезнуть. 

Между тем, удивительным образом, в современной историографии ранкеанские идеи реаби-
литируются в тысячах и тысячах добротных больших и малых исследовательских опытах, а 
освоение оставленного наследства «исторического позитивизма» сплошь и рядом рассматривает-
ся conditio sine quo non профессиональной подготовки историка и его дальнейшего роста. Прав 
Х. Уайт: из реальности своего времени Ранке сделал идеал на все времена. 

Открыто заявить о своих, так сказать, «позитивистских» пристрастиях и наклонностях не все-
гда и не везде удобно. Невообразимо представить современную кандидатскую диссертацию, ав-
тор которой в нормативном объяснении своих методологических установок (основ) признается в 
грехе изучения исторических источников в духе автора «Истории романских и германских наро-
дов с 1494 до 1535 гг.» или «Введения в историю» Ш.‐В. Ланглуа и Ш. Сеньобоса. Клеймо ретро-
града смыть невозможно, требования историографической корректности оказываются выше 
внутренней убежденности. Почившая в бозе догматическая советско‐марксистская историогра-
фия время от времени напоминает о себе протокольными реверансами авторов в сторону того 
или иного модного веяния только для того, чтобы начисто забыть о нем в ходе конкретного ис-
следования. 

Ю.И. Семенов в предисловии, предваряющем переиздание «Введения в историю», уверен, что 
в нем содержатся идеи, которыми должен руководствоваться каждый специалист в области исто-
рии. «Авторы исходят из положения, которое никогда не устареет и никогда и никем не будет 
опровергнуто. Оно заключается в том, что прошлое человечества не зависит от сознания истори-
ка… Воссоздать исторический процесс таким, каким он был на самом деле, можно лишь при 
условии тщательнейшей критики исторических источников и тем самым скрупулезнейшего 
установления достоверности исторических фактов. Как раз книга Ш.‐В. Ланглуа и Ш. Сеньобоса 
и учит этому. Основной принцип, который положен в ее основу, – обеспечение максимальной 
объективности исторического знания… Названный труд ценен тем, что он может способствовать 
избавлению нашей исторической науки от субъективизма и тем самым восстановлению уваже-
ния к ней» [3, с. 35–36]. О том же пишут И.М. Савельева и А.В. Полетаев: «Позитивистские кри-
терии научности исторического исследования во многом до сих пор определяют научную этику 
исторического сообщества и предлагают ориентиры, пользуясь которыми можно отличить исто-
рика‐ученого от идеолога, легитимизирующего настоящее с помощью прошлого. Историку 
предписывается не манипулировать историческими данными. Историк должен считаться с исто-
рической информацией, в том числе с новой, и, учитывая ее, корректировать свои конструкции и 
выводы. И, наконец, историк непременно использует принятые в науке его времени методы, в то 
время как пропагандист опирается на подходы, характерные скорее для псевдонауки» [2, с. 75]. 

Современные методы научного исторического исследования вырастают из позитивистского 
древа. Но для идеологически ориентированного историка и те, и другие, конечно, имеют ни-
чтожное значение. 

Старая традиция: едва упомянув Л. Ранке, нужно обязательно напомнить его знаменитое вы-
сказывание – пароль, боевой клич, клятву (Л. Февр) историка. Обратим еще раз внимание на то, 
что в нем нет и следа теоретической рефлексии. Это Гегель, коллега Л. Ранке по Берлинскому 
университету, подчинял историческую реальность схемам всемирной истории. А Л. Ранке, высо-
ко ценивший Гегеля, всего‐навсего заметил, что как раз на это он нисколько не претендует, по-
скольку стремится к созданию эмпирических исследований на основе фактов, проверенных кри-
тическим методом, а не спекулятивными и умозрительными рассуждениями: «История возложи-
ла на себя задачу судить о прошлом, давать уроки настоящему на благо грядущих веков. На эти 
высокие цели данная работа не претендует. Ее задача – лишь показать, как все происходило на 
самом деле (wie es eigentlich gewesen)». 

В этой связи невольно вспоминаются известные строки из воспоминаний С.М. Соловьева: 
«Из Гегелевых сочинений я прочел только «Философию истории»; она произвела на меня силь-
ное впечатление; на несколько месяцев я сделался протестантом, но дальше дело не пошло, рели-
гиозное чувство коренилось слишком глубоко в моей душе, и вот явилась во мне мысль – зани-
маться философиею, чтобы воспользоваться ее средствами для утверждения религии, христиан-
ства; но отвлеченности были не по мне; я родился историком» [4, с. 268]. 
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Ю.П. Зарецкий отмечает: «Критика его (традиционного концепта источника), впрочем, нико-
гда не была тотальной и потому не привела к полному отказу от этой «основы основ» историче-
ской науки ХХ века. Немало историков сегодня остаются на позициях, близких к тем, которые 
разделял Ранке, и не видят необходимости в дальнейшей теоретической рефлексии в отношении 
своего «ремесла». Зачастую они даже считают ее вредной, ссылаясь на «эффект сороконожки» 
(одна сороконожка задумалась, с какой ноги ей пойти, и так никогда и не сдвинулась с места). 
Эти историки, как и раньше, воспринимают «источник» как подобие природного ключа, бьюще-
го кристально чистой водой сведений о прошлом» [1, с. 45]. 

Решительное неприятие позитивизма невольно провоцировало дискредитацию самого осно-
вания исторического труда историка, коренные методические принципы, лежащие в основе его 
ремесла и творчества. 

А.К. Соколов, наблюдая за судьбами отечественного источниковедения, обращая внимание на 
особое место в нем письменных текстов, отмечает: «Из Франции и Германии многие [ранкеан-
ские] идеи перекочевали в Россию, положив начало отечественному источниковедению. Уста-
новление происхождения, подлинности и аутентичности источника (внешняя критика), оценка 
достоверности сообщаемых в них свидетельств (внутренняя критика) составили сердцевину та-
кого источниковедения». А.К. Соколов называет сформированные под прямым воздействием 
ранкеанских идей исследовательские установки застывшим позитивизмом и не видит в них ниче-
го предосудительного, в отличие от антипозитивистского запала. «Позитивистская ориентация 
оказывает благотворное воздействие на развитие исторических знаний. Она хорошо совпадает с 
начальными этапами исторического исследования и несет поэтому ученические функции. Это – 
школа» [6; 7]. 

Впрочем, расхожий термин «исторический позитивизм» можно было бы заменить другим, по 
нашему мнению, более точным, лишенным налета снисходительности, и обеспечивающим пре-
емственность научно‐исторического знания. И если переформатировать его в «методическую 
школу», а еще лучше – «научно‐методическую школу», то откроются новые методологические и 
методические горизонты научного поиска при должном уважении к истокам. 

Фундаментальные положения «научно‐методической школы», имевшие одним из своих след-
ствий возникновение на российской почве специальной исторической дисциплины «Источнико-
ведение», являются не только определяющим руководством овладения ремеслом историка, но и 
отправным пунктом в дальнейшей профессиональной исследовательской практике и развитии 
дисциплинарной исторической методологии. 
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К моменту полного снятия блокады Ленинграда в городе работало 116 школ. Из них 51 школа 
была мужской, 51 – женская и 11 школ были школами совместного обучения. Действовали также 
и 3 так называемые специальные школы. Общее число учащихся в Ленинграде в тот момент со-
ставляло 38556 человек [2, л. 8]. 
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16 июля 1943 г. Совнарком СССР принял постановление о раздельном обучении в школе маль-
чиков и девочек. Это новшество охватило 72 города Советского Союза, в числе которых оказался и 
Ленинград [1, с. 177–178]. Условия блокады затрудняли процесс реализации реформы. Налет вра-
жеской авиации, артиллерийские обстрелы, нехватка продовольствия пагубно сказывались не толь-
ко на реформировании школы, но и на процессе организации учебной и воспитательной работы. 

Если осуществление той реформы в современных условиях представляется сомнительным, то 
ряд других мер, осуществлявшихся в школьной среде, кажется весьма разумным. Например, за 
два дня до полного снятия блокады Ленинграда, 25 января 1944 г., приказом наркома просвеще-
ния РСФСР в российских школах было отменено социалистическое соревнование по вопросам 
учебной работы среди учащихся и учителей. Тем же приказом запрещалось оценивать деятель-
ность учителей и школ в целом, опираясь на показатели успеваемости. Более того, нарком про-
свещения требовал «решительно устранить всякое давление на учителя в оценке успеваемости» 
[2, л. 9]. Более детально план реализации новых подходов в обучении школьников применитель-
но к условиям Ленинграда был разработан сотрудниками Ленинградского горкома ВКП(б) 
[1, с. 179]. Такой подход к оценке процесса обучения заметно улучшал дело, поскольку у педаго-
гов появилась реальная возможность объективно оценивать уровень подготовки школьников, не 
тяготея к повышению оценок за успеваемость. 

В городе по инициативе районных отделов народного образования были проведены совеща-
ния с директорами и завучами школ, на которых организаторы обучения школьников пришли к 
выводу, что организация социалистического соревнования в школе – явление порочное, бездум-
но перенесенное в школу с производства. Такая практика порождала борьбу за показными ре-
зультатами, способствовала снижению требовательности к знаниям учащихся, формировала у 
детей убеждение в том, что педагоги способны быть лицемерами и приспособленцами. 

Блокада невольно способствовала снижению дисциплины у школьников, выражавшейся в не-
обязательном посещении уроков, недобросовестной подготовке к занятиям. При организации 
внеклассной работы далеко не всегда учитывались интересы детей. В результате во многих шко-
лах создавались различные кружки, которые действовали лишь формально. Они не способство-
вали расширению кругозора учащихся и охватывали совершенно незначительное число школь-
ников. При организации кружков акценты были расставлены таким образом, что среди них пре-
обладали кружки художественной направленности, в то время как научно‐технические, военные 
кружки и спортивные секции почти не действовали. 

Следует заметить, что 2 августа 1943 г. Совнарком РСФСР ввел так называемые «Правила для 
учащихся», включавшие в себя 20 пунктов поведения ученика. То был своеобразный учениче-
ский устав, выполнение требований которого было обязательным для всех школьников. «Прави-
ла» предполагали и надзор за детьми со стороны школы. То была очень нужная и своевременная 
мера, поскольку в городе в первой половине 1944 г. стала утверждаться на первый взгляд стран-
ная тенденция: чем больше времени проходило с момента снятия блокады, тем хуже становилось 
поведение ленинградских школьников. Если в последний блокадный месяц, т.е. в январе 1944 г., 
число задержанных на улице нарушителей из числа школьников составляло 699 человек, а в фев-
рале немного меньше – 599 человек, то уже в марте их количество возросло до 1403 школьников, 
в апреле до 1519, в мае до 1964, а в июне составило 2619 человек. Представляется, что этому 
способствовали такие обстоятельства как снижение военной опасности, улучшение питания, в 
результате чего школьники становились физически активнее, а также то, что по мере наступле-
ния хорошей погоды и увеличения светлого времени суток у школьников появилось больше по-
требностей проводить время на улице. Безусловно, важную роль сыграло и то обстоятельство, 
что, хотя комендантский час еще не был отменен, в целом настрой милиции по отношению к 
гражданам стал более благожелательным и не столь строгим как в условиях блокады. 

Опыт школьного реформирования 1943–1944 гг. очень специфичен и вряд ли нуждается в ко-
пировании. Куда важнее оценить дух новаторства организаторов образования того времени, су-
мевших посягнуть на сложившиеся каноны, имевшие ярко выраженную политическую окраску, и 
поставивших при этом во главу угла задачи воспитательного характера. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для государ-
ственной поддержки молодых российских ученых-кандидатов наук (Договор от 16 февраля 
2015 г. №14.W01.15.6540-МК). 
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О РАЗДЕЛЕНИИ ТЕХНОЛОГИИ ТРАНСПОРТИРОВКИ ДРЕВЕСИНЫ 
С ЛЕСОСЕК НА ТРЕЛЕВКУ И ВЫВОЗКУ 

Аннотация: статья посвящена истории процесса транспортировки древесины в нашей 
стране. Авторами отмечается, что в период до 1940 года в стране постепенно реализовыва-
лась начатая в 1930-е гг. трансформация технологии транспортировки древесины с лесосек на 
две операции: трелевку и вывозку, что было обусловлено началом применения тракторов, паро-
возов, мотовозов (за исключением вариантов с прямой трелевкой – вывозкой лошадьми или 
тракторами). 

Ключевые слова: вывозка, древесина, лесозаготовители, ручной труд, трелевка. 

В последние годы авторы c коллегами выполнили комплекс исследований, посвященных со-
вершенствованию процессов заготовки [1; 4; 5; 9–10] и вывозки леса [3–4; 8; 11]. 

В то же время, как показал наш анализ, в литературе недостаточно внимания уделено отме-
ченному профессором И.Р. Шегельманом [6–7] факту, что в период до 1940 года в стране посте-
пенно реализовывалось начатая в 1930‐е гг. трансформация технологии транспортировки древе-
сины с лесосек на две операции: трелевку и вывозку, что было обусловлено началом применения 
тракторов, паровозов, мотовозов (за исключением вариантов с прямой трелевкой‐вывозкой ло-
шадьми или тракторами). 

Лесозаготовительные, лесосплавные предприятия и лесхозы в предвоенные годы все еще бы-
ли технически отсталыми, в них преобладал ручной труд, с широким использованием сезонной 
рабочей силы (в основном отхожего промысла крестьян). На трелевке, складировании, а также 
погрузке древесины начало расширяться применение гусеничных тракторов мощностью  
60–80 л. с. с пэнами или санями, а также лебедок. 

Для вывозки древесины, наряду с прямой трелевкой‐вывозкой сортиментов тракторами, рас-
ширяли применение автомашин и тракторов, строили лежневые автомобильные и узкоколейные 
лесовозные дороги. За счет начавшейся трансформации технологии транспортировки древесины 
с лесосек трелевка‐вывозка древесины была разделена на две операции. 

Первую операцию – трелевку бревен к верхним лесоскладам – выполняли при помощи лоша-
дей, тракторами или лебедками. 

Вторую операцию – вывозку бревен к сплавным рекам или железным дорогам – выполняли 
тракторами и автомобилями. 

Однако к 1940 г. трелевка была механизирована только на 5,6%, валку и погрузку вели вруч-
ную, машинизация вывозки составляла всего 30%. Но в предвоенные годы в отрасли уже работа-
ло 2,6 тыс. тракторов, 5,9 тыс. автомобилей, 335 паровозов и мотовозов, появились и железные 
дороги широкой колеи. Таким образом, еще до войны была подготовлена, пусть небольшая, 
стартовая площадка для начала переоснащения отрасли, которую на долгие годы отодвинули 
война и ее последствия [2]. 
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Аннотация: в статье автор анализирует важный этап развития системы МВД России в 

XVIII–XIX вв. Наиболее значимый период в зарождении и развитии правоохранительных органов 
России является период деятельности Петра I. В этот период стала создаваться система 
профессиональной подготовки полицейских кадров. Существенные изменения в развитие поли-
ции стали происходить при правлении Екатерины II. При Александре I было создано подразделе-
ние, занимающееся вопросами кадрового обеспечения Министерства внутренних дел. Создание к 
концу XIX в. специальных школ для обучения городовых и классных чинов, и школ для обучения 
околоточных надзирателей, и приставов способствовало развитию системы профессиональной 
подготовки полицейских кадров России. 
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Становление и развитие системы МВД России неразрывно связано с политическим и эко-
номическим развитием нашего государства. Исторический опыт свидетельствует, что совер-
шенствование институтов государственного управления становление ответственного граждан-
ского общества сопровождается значительным повышением требований к профессиональной 
подготовке сотрудников органов внутренних дел. Анализируя более чем 200‐летнюю историю 
МВД можно увидеть различные этапы развития профессиональной подготовки полицейских 
кадров России. 

Наиболее значимый период в зарождении и становлении специальных государственных ор-
ганов по охране общественного порядка является период деятельности Петра I. В начале 
XVIII в. создается регулярная полиция с определенным кругом задач и компетенций. В этот 
период отмечалась не популярность полицейской службы, что сказывалось в нехватке квали-
фицированных полицейских кадров. Каких‐либо образовательных организаций, осуществляю-
щих подготовку полицейских кадров в начале XVIII веке, не было. Кадровый состав полиц-
мейстерских канцелярий комплектовался в основном из отставных армейских офицеров, а 
также различных канцелярских и конторских служителей. Необходимо отметить, что в те вре-
мена полицейские функции часто, хотя и неохотно, выполняли армейские части, а также мест-
ные жители [1, с. 8]. И хотя полицейские получали такое же жалование, как и военные, оно все 
равно было не большим. В стране в то время было тяжелое экономическое положение. 

Сколь либо существенные изменения в развитие полиции стали происходить при правлении 
Екатерины II (1762–1796 гг.). Вместе с реформированием системы государственного управле-
ния изменения коснулись и полицию. При Екатерине II появился департамент при сенате, ко-
торый должен был осуществлять контроль за работой полиции. Также была образована сель-
ская (уездная) полиция в лице Нижнего земского суда. Полицейских в этот орган избирали 
местные уездные дворяне. Однако при Екатерине II также не была создана система профессио-
нальной подготовки полицейских кадров. При назначении на какую‐либо должность в полиции 
или продвижение по службе не учитывался уровень профессиональной подготовленности по-
лицейского. В 1782 был принят «Устав благочиния, или Полицейского», однако в нем не со-
держатся какие‐либо требования или положения об аттестации кадров полиции. 

Значительные преобразования полицейской системы произошли в 1802 году. Император 
России Александр I учреждает Министерство внутренних дел Российской империи и лично 
занимается развитием этой системы. При нем появляется горная, заводская и транспортная 
полиция. Большое внимание Александр I уделял укреплению кадрового состава полиции. Для 
повышения авторитета полицейские чины стали определяться Табелью о рангах, что незамед-
лительно сказалось на повышении жалованья и авторитета полицейских. При Александре I 
было создано подразделение, занимающееся вопросами кадрового обеспечения Министерства 
внутренних дел. 

Проблема профессиональной подготовки впервые остро стала в период правления Нико-
лая I в процессе создания и развития политической полиции – жандармерии. Стремясь создать 
элитное подразделение шеф жандармов А.Х. Бенкендорф повелел не рядовые должности 
назначать физически развитых и грамотных солдат из различных родов войск. В офицерский 
состав жандармерии попасть было еще труднее. Офицеры также из различных родов войск 
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должны были доказывать свою профессиональную пригодность, сдавая экзамены. Поступив-
шие на службу жандармы прежде чем приступить к своим обязанностям проходили курс обу-
чения и выдерживали испытательный срок. Социальный статус жандарма был весьма высоким. 
Жандармы получали большое, по тем временам жалование, имели независимый от местных 
государственных органов статус, подчинялись только окружному начальнику или самому ше-
фу жандармов. Все это делало службу в жандармерии привлекательной и престижной. Моло-
дые офицеры стремились соответствовать требованиям службы в жандармерии. 

В 60–70 годы XIX столетия ознаменованы различными буржуазными реформами и ростом 
революционного движения. В связи с чем профессия полицейского стала не популярной. В 
тоже время, особенно остро встал вопрос профессиональной подготовки полицейских кадров. 
Правительство к концу XIX в. организовало специальные школы для обучения городовых и 
классных чинов, и школы для обучения околоточных надзирателей, и приставов. Сроки обуче-
ния – от двух недель до одного месяца. Полицейские в основном изучали права и обязанности 
полиции, инструкции МВД, основы криминалистики. 

Анализируя данный этап развития системы МВД России, можно сделать вывод, о том, что в 
этот период система профессиональной подготовки полицейских кадров только создавалась. 
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МУЗЫКА ЭПОХИ РОМАНТИЗМА КАК НОСИТЕЛЬ ИДЕАЛА 
Аннотация: в статье автор доказывает, что музыкальное произведение является не только 

личным уникальным опытом композитора. В нем заложены высшие ценности и универсальное 
знание человечества об особенностях его духовного бытия. Воздействие музыки на область ду-
ховной жизни человека, связанную с его генетической и социальной памятью, превратило ее в 
сферу подлинной жизни объективного духа человечества, где формируются и действуют зако-
ны ценности. 
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Духовная природа человеческой личности требует идеала как воплощения некоей духовной 
ценности, стремление к которой имеет смыслообразующее значение для человека. Идеал стано-
вится катализатором создания целой ценностной системы, определяющей духовные приоритеты 
личности. По словам И. Канта идеал, в качестве «прообраза» для «полного определения своих 
копий», становится мерилом отношения человека к мирозданию [2, с. 436]. В поисках идеала 
человек обращается к различным источникам, одним из которых является музыка. 

Понятие «идеал», имплицитно всегда присутствовавшее в истории человеческой культуры, 
сложилось как представление о высшей ценности в эпоху романтизма. Возведя отдельную чело-
веческую личность в ранг высшей ценности, и выделив ее неповторимость, романтическое миро-
воззрение установило особую роль искусства в его жизни. Искусство стало «знаком личности», 
сферой высшего откровения и тайного знания человека о себе. Именно романтическая эпоха от-
крыла искусство как «подлинный органон философии», определив его как реального соперника 
философии, способного найти альтернативу глубокому познанию мироздания [1, с. 9]. Поиск 
идеала в искусстве приобрел значение философствования. 

Идеал был для человечества маяком, направляющим и организующим его деятельность. Это 
постоянное состояние духовной жизни человечества, та культурная установка, которая может 
быть незаметной благодаря тому, что чаще всего пребывает в «спокойно‐тлеющем» состоя-
нии» [3, с. 184]. Но определенные этапы развития культуры отмечены «взрывом», когда поиск 
идеала приобретает значимость социального явления. Романтизм, с его социально окрашенным 
искусством, можно выделить как одну из таких эпох. 

По справедливому замечанию И. Канта, идеал как нечто совершенное, трудно достижим во 
всех областях духовной деятельности человека, кроме искусства [2]. В произведении искусства 
происходит слияние всеобщего и индивидуального, когда индивидуальное, благодаря своему 
совершенству становится эталоном всеобщего. Идеал приобретает значение квинэссенции пре-
красного. 

Музыка в эпоху романтизма стала искусством, способным ответить на все насущные вопросы 
человека. Ее способность выявить скрытое и стимулировать духовный рост человека, стала явле-
нием, привлекавшим к ней умы не только музыкантов, но и писателей, художников, поэтов. 

Красота музыки воспринималась как идеал, стремление к которому даже более ценно, чем 
обладание им. Романтическая эпоха открыла в человеке не только сознательную, но и бессозна-
тельную жизнь, такую, где слово с его логической четкостью и определенностью становится бес-
сильным. Поэтому музыка как поток бессознательного и необъяснимого, стал главным искус-
ством романтиков. Все виды искусства стремились к тому, чтобы приблизиться к музыке, в 
первую очередь – поэзия. 

Романтики почувствовали безграничность воздействия музыки на душу человека, ее эмоцио-
нальный накал, способный сделать убедительным любое высказывание. Это была эпоха расцвета 
великих исполнителей, каждый из которых становился на сцене страстным пропагандистом кра-
соты музыки. В их исполнении раскрывался идеал прекрасного, заложенный в произведении. 
Хотя каждый человек воспринимает музыку в меру собственного культурного уровня, но кон-
цертная обстановка, создающаяся во время выступления великого исполнителя, способна даже в 
среднем слушателе раскрыть неведомые миры. Идеал прекрасного, раскрываемый в игре велико-
го артиста, становился доступным даже людям, не имеющим большого опыта в восприятии му-
зыки. Романтический артист формировал свою, романтическую аудиторию, чутко откликавшую-
ся на его художественные открытия и эмоционально переживавшую их. 

Музыкальное произведение является не только личным уникальным опытом композитора. 
В нем заложены высшие ценности и универсальное знание человечества об особенностях его 
духовного бытия. Открывая красоту как идеал в музыке, человек приобщается к этим знаниям, 
включаясь в систему созидания и потребления духовных ценностей. Слушая музыку и восхища-
ясь ее красотой, слушатель тем самым признает значимость общечеловеческих ценностей, 
найденных в результате исторического развития музыки. Красота, добро и истина открываются 
слушателю не как три разные величины, но как нечто единое и прекрасное. При этом красота, 
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как ведущая сторона сущности музыки, делает привлекательными добро и истину. Открывая ис-
тину в красоте, слушатель начинает ценить не только красоту саму по себе, но как нечто, несу-
щее в себе более глубокие смыслы, выходящие за пределы привычного. Обожествление музыки, 
столь характерное для романтического мировоззрения, распространялось и на великих исполни-
телей, выступавших в качестве проводников в таинственные миры прекрасного. 

Воздействие музыки на область духовной жизни человека, связанную с его генетической и 
социальной памятью, превратило ее в сферу подлинной жизни объективного духа человечества, 
где формируются и действуют законы ценности. 

Романтическая музыка, давшая примеры большого эмоционального диапазона, требовала 
большой эмоциональной отдачи для ее понимания. Она утверждала мысль о многообразии ликов 
красоты, в которых, однако, всегда присутствовало нечто неизменное – истина бытия. Возмож-
ность слушать музыку и воспринимать ее в гениальном исполнении делало рядовых людей фи-
лософами, способными задуматься о ценности жизни. 
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Аннотация: в статье отражены результаты эмпирического исследования, цель которого – 
выявить особенности восприятия социальной и библиотечной рекламы книги и чтения в поли-
культурных городах России и Казахстана. Авторы использовали методы исследования: теоре-
тический анализ литературы, анализ нормативно-правовой документации, анкетирование, не-
стандартизированное интервью, экспертный опрос специалистов, метод семантического диф-
ференциала, статистическая обработка полученных данных. В работе показаны различия в 
восприятии социальной рекламы книги молодежью России и Казахстана. Представлен сравни-
тельный анализ восприятия рекламных постеров, предназначенных для привлечения к чтению. 
Приведены наиболее популярные формы социальной рекламы книги среди молодежи двух стран. 
Отражено представление молодежи об эффективной социальной рекламе книги. 

Ключевые слова: социальная реклама книги, восприятие постеров, читательские группы, ан-
кетирование, семантический дифференциал. 

На современном этапе в работе библиотек широко применяются различные виды рекламы. 
Динамично меняющаяся социокультурная ситуация требует оперативного пересмотра многих 
концептуально устаревших положений рекламной деятельности. Библиотечная практика реклам-
ной деятельности вобрала в себя опыт рекламной деятельности других сфер, не всегда удачных 
для реализации цели – вернуть России статус самой читающей страны. 

Проблемная ситуация заключается в разрешении следующего противоречия: известно, что на 
сегодня в библиотечной практике активно применяются различные формы как библиотечной, так 
и социальной рекламы без отвечающих изменившейся ситуации проработанных теоретических 
подходов, динамики изменений воздействия рекламы, восприятия ее различными читательскими 
группами. Но неизвестно, какова специфика восприятия библиотечной и социальной рекламы 
книги и чтения в поликультурных городах России и Казахстана среди молодежи. 

Теоретический анализ литературы отразил дискуссионность точек зрения относительно соци-
альной и библиотечной рекламы. 

При анализе нормативно правовой литературы было выявлено, что на сегодняшний день в 
Российском законодательстве деятельность социальной и библиотечной рекламе регулируется 
рядом законов и нормативно-правовых актов. Однако, законодательство Республики Казахстан 
не рассматривает понятие «социальная реклама». В связи с этим «социальная реклама» не полу-
чает особого статуса. Это, в свою очередь, отразилось на восприятии как социальной, так и биб-
лиотечной рекламы книги. 

Исcледование проводилось в несколько этапов. Ранжированная по возрасту читателей выбор-
ка от неустойчивой генеральной совокупности составила 125 человек. 

Анализ практики работы ЦБС Казахстана в целом показал, что в библиотеках применяются 
фрагментарно такие формы рекламы, как: буклеты, дайджест-листы, листовки, календари, CD-
диски, буктрейлеры и ряд других. 
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В Рудненской ЦБС в инициативном порядке внедряются новые формы продвижения рекламы 
книги, принятые в области социальной рекламы, а именно: создание буктрейлеров, создание 
шорт листов, букроссинг и др. 

Результаты исследования отразили следующую тенденцию: тематика социальной рекламы 
России и Казахстана схожи. Разница заключается в оформлении рекламы. В последнее время 
российская социальная реклама ставит своей задачей привлечь внимание реципиента любыми 
способами (часто в социальной рекламе принимают участие знаменитости, социальная реклама о 
серьезной проблеме может быть подана как шутка, каламбур). По нашему мнению, такая «ре-
клама чтения» вряд ли способна заставить молодежь читать. Двусмысленность рекламных тек-
стов привлекает прогрессивно мыслящую личность, но раздражает сквозящей пошлостью. Это 
же подтверждают специалисты библиотековеды, библиотекари и педагоги, выбранные в качестве 
экспертов. Чтобы узнать, как к подобной рекламе относятся читатели библиотек, в анкету была 
включена отдельным блоком методика семантического дифференциала. 

Для разработки и адаптации методики семантического дифференциала применительно к ре-
шению цели и задач исследования для доказательства выдвинутой гипотезы были использованы 
16-шкальный семантический дифференциал Е.Ю. Артемьевой и вариант личностного семантиче-
ского дифференциала по В.И. Гинецинскому. В результате были отобраны по 15 полярных оце-
ночных характеристик, пригодных для балльной оценки восприятия рекламы в диапазоне: 
от – 3 до + 3 баллов по 15 шкалам. Обработка данных производилась без применения техники. 

С помощью экспертного опроса и пилотажного анкетирования были отобраны рекламные по-
стеры, используемые в социальной и библиотечной рекламе. Первый представляет постер рос-
сийского рекламного агентства SLAVA, на нем изображен А.С. Пушкин в виде спортивного тре-
нера. По мнению экспертов, данное изображение скорее оттолкнет, чем привлечет к чтению. 
Другие справедливо считают, что прием сознательного искажения образов прославленных авто-
ров русской классики относится к типичным приемам информационного оружия с целью дефор-
мирования читательского сознания. Второе изображение является ярким примером классической 
рекламы книги, с изображением миролюбивого «Кота среди книг», данный постер был взят с 
сайта Нижегородской ЦБС. Данные изображения были выбраны в качестве экспериментальных 
переменных. 

Выявилась и четко отразилась закономерность: наблюдаются различия в эмоциональной 
оценке рекламных изображений молодыми людьми двух стран по результатам методики семан-
тического дифференциала. 

В восприятии рекламного поста №1 у молодой группы анкетируемых из Казахстана домини-
руют эмоционально отрицательные характеристики: «привлекательный», «агрессивный», «бес-
покойный» и «напряженный». Читательской группой ЦБС Кировского района г. Санкт-
Петербурга были выбрана следующие показатели относительно данного изображения «привле-
кательный», «осмысленный», «напряженным», «интеллектуальное» Общее количество отрица-
тельных баллов составляет 133. 

Рекламное изображение №2, напротив, читательской группой из Казахстана было оценено 
положительными характеристиками: «добрый», «миролюбивый», «безопасный». Молодая чита-
тельская группа ЦБС Кировского района г. Санкт-Петербурга также сочла данное изображение: 
«добрым», «миролюбивым» и «доверительным». Общее количество положительных балльных 
оценок составляет 297 баллов. Вместе с тем, выявилась тенденция смещения положительных и 
отрицательных оценок в разных возрастных группах. Есть различия в оценках по Казахстану и 
России. В Казахстане группа молодежи больше подвержена воздействию социальной рекламы по 
отношению к библиотечной. 

Кроме того, результаты исследования показали различия в предпочтении форм библиотечной 
рекламы. Так, в молодежной возрастной группе предпочитают постер и билборд. Причем постер 
привлекателен для молодежи как из Казахстана, так и из России. Различия между группами Ка-
захстана и России обусловлены отношением к рекламной деятельности со стороны государства, 
в частности, законодательной основе. Поэтому, самыми популярными формами рекламы для 
г. Рудного, оказались: книжная закладка, буклет и плакаты. Петербуржцам предпочтительнее 
плакат и билборд. 

Как способ привлечения к чтению у молодежи наибольшей популярностью пользуются сло-
ганы. Есть различия, как показали результаты эмпирического исследования, в отношении к фор-
ме социальной и библиотечной рекламе в Казахстане и России. 

Население Казахстана и России имеют различное отношение к самой рекламе. Если для пе-
тербуржцев реклама является частью повседневной жизни, с которой они встречаются практиче-
ски всюду и положительно относятся к ней, то для рудничан реклама является чем-то «инород-
ным», чужим, которое мешает их планомерной жизни. Социальная реклама книги практически 
отсутствует в окружении рудничан. Вместе с тем, зафиксирована ярко выраженная тенденция по 
Казахстану о доминировании в возрастной группе молодежи большей приверженности к соци-
альной рекламе через Интернет. 

Специфика восприятия рекламы в мегаполисе отличается тем, что действует на сознание и 
подсознание читателей одновременно несколько факторов. Информационная среда более плот-
ная и более рекламно насыщенная. В связи с этим практический ум петербуржцев позволяет им 
различать положительно рекламу от негативной, видеть подводные камни и ощущать искажен-
ность предложенных постеров. 
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В Казахстане наиболее популярна реклама, представленная на двух языках, для которой ха-
рактерна большая красочность и яркость цветовой гаммы рекламных форм. В Казахстане в соци-
альной рекламе в целом пользуются популярностью цвета: голубой и золотистый. Это целесооб-
разно учитывать в дальнейшей рекламной практике и библиотек. В таких традиционных формах, 
как буклеты приветствуются отражение национальных традиций, национальной памяти в их ин-
формационном наполнении, содержании и темах. В России рекламная практика учитывает осо-
бенности многонационального государства, законодательную базу, а именно: нормативно-
правовое регулирование рекламной деятельности, внедрение различных форм социальной ре-
кламы, особенно в мегаполисах, специфику традиционной библиотечной рекламы. 

Данные анкетирования, сопоставленные с анализом рекламной практики показали, что есть 
угроза деформации читательского сознания вследствие применения неадаптированных к библио-
течной деятельности рекламных форм, взятых из области социальной рекламы, особенности ре-
кламных агентств, таких, как Slava. Искаженные рекламные изображения русской классики вос-
принимаются молодежью как креативные. На самом деле они представляют собой один из ти-
пичных приемов информационного оружия в системной информационной войне. Эта закономер-
ность отразилась в восприятии экспериментальных рекламных постеров. Данные применения 
методики семантического дифференциала подтвердили и эту гипотезу. 
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Аннотация: в статье рассматривается опыт становления отечественного исторического 
телесериала на примере производства компании «Амедиа», которой с момента ее создания и 
до 2015 года руководил один из авторов предложенного текста. Актуальность вопроса опреде-
ляется тем, что за относительно короткий период (около двадцати лет) в условиях процессов 
глобализации ряд исторических проектов компании вызвал широкий интерес во многих странах 
мира, в то время как отечественные кинематографические работы такого успеха не вызыва-
ют. 
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Исторический фильм занимал одно из ведущих мест в отечественном кинематографе. И, не-
смотря на значимую идеологическую составляющую, в каждое десятилетие появлялись кинокар-
тины, становившиеся классикой мирового кино, начиная от фильмов «Дворец и крепость» (1924) 
и «Александр Невский» (1938) и заканчивая мощной кинофреской «Андрей Рублев» (1966). 

Распад Советского Союза в 1991 году совпал с бурным развитием отечественной телеинду-
стрии. Но в условиях отсутствия новых государственных ориентиров и сложного экономическо-
го положения в стране и исторический фильм, и исторический телесериал переживали непростые 
времена. Они занимали меньший объем производства. Чтобы успешно реализовать, скажем, те-
лесериал, который опирается на историю, то есть опять-таки на определенные массовые стерео-
типы зрителя, нужно, чтобы они были едины, однородны. В России 90-х, когда культура пережи-
вала слом, в аудитории присутствовали полярные точки зрения на историю. Для исторических 
сериалов активность просоветской или некой нейтральной модели и одновременно модели, геро-
изирующей «врагов народа», «белых офицеров», «императоров-царей» – явление типичное. Это 
соотношение обеспечило наибольший успех историческим сериалам, основанным на историче-
ских реалиях других культур (например, Франции). Напомним такие экранные работы, как «Ко-
ролева Марго» (1996) или «Графиня де Монсоро» (1998). 

К началу 2000-х годов в рамках компании «Амедиа» (один из авторов был создателем компа-
нии и руководил ею до 2015 г.), как и у других производителей сериальной продукции, рассмат-
ривались в первую очередь проблемы поисков архетипического героя и сюжета, с одной сторо-
ны, и разработки жанровой политики, то есть выявление наиболее продуктивных интерпретаций 
традиционных жанровых моделей, с другой. Их трактовка, переосмысление, особенно в период 
становления производства и культуры фактически заново открытого в России формата телевизи-
онного сериала, менялись достаточно динамично. В первой половине 2000-х в производстве 
«Амедиа» были намечены приоритетные направления историко-приключенческого фильма 
(«Бедная Настя», 2004, «Адъютанты любви», 2005). Эти жанры в американской терминологии 
обозначаются как костюмно‐историческая драма (costume drama), историко-приключенческая 
драма (historical-adventure-drama) и имеют тесные связи с кинематографом и литературой. Ранние 
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многосерийные кинофильмы с горизонтальной структурой формировались именно на основе 
многотомных романов, саг целых семей, эпох и т. д. То же верно и для традиции отечественных 
лент с продолжением. Так, «Бедная Настя» восходит, с одной стороны, к салонно-
психологической драме российского кино начала ХХ века, которая в то время была весьма попу-
лярна как аналог литературной беллетристики. Напомним, что, например, экранизация «Ключи 
от счастья» (1913) была не менее популярна, чем ее литературный первоисточник – знаменитый 
роман. 

Известно, что историческая беллетристика и костюмные фильмы являются одной из наиболее 
продуктивных жанровых моделей. Начало 2000-х создали принципиально иную ситуацию, когда 
в область российской культуры стал активно внедряться пласт прежде забытой культуры дворян-
ства, усадеб, городской жизни и быта, которые по понятным причинам не могли служить исто-
рическим фоном для лент советского периода. Телефильмы типа «Тени исчезают в полдень» 
(1972) были богато иллюстрированы историко-бытовыми подробностями, однако они во многом 
оказывались подчиненными идеологическим аспектам повествования и были несопоставимы по 
общему количеству серий с современными проектами. Благосклонность зрителя к подобной «ре-
ставрации исторического быта» продемонстрировал успех ленты «Петербургские тайны» (1994–
1995) по знаменитому роману середины XIX века (В. Крестовский «Петербургские трущобы», 
1867). События ленты поднимали обширный пласт, прежде никогда детально не воспроизводи-
мый в отечественных телефильмах в таком объеме. Успех фильма тем более показателен, что это 
был один из первых опытов собственного сериального производства, созданный в период пол-
нейшего развала инфраструктуры отечественного телевидения, которое в тот период отдавало 
предпочтение зарубежным телесериалам. Роман В. Крестовского – яркое событие в литературной 
жизни России XIX века. Несмотря на то, что в жанровом плане он выстроен как роман-сага, ос-
новной акцент автор сделал на традиционную для истории русской культуры проблему «верхов» 
и «низов», высшего света и «темного царства» крепостной России. Хотя в романе присутствует 
ярко выраженный детективно-авантюрный сюжет, широкая панорама различных слоев общества 
сделала «Петербургские трущобы» в первую очередь остросоциальным произведением. Создате-
ли экранизации «Петербургские тайны» взяли за основу в целом только авантюрную линию, при 
этом были изменены и образы отдельных героев. В итоге первый масштабный российский теле-
проект был построен в соответствии с принципами (драматургия, эстетика, образы героев), в то 
время близкими отечественному зрителю традициями латиноамериканских теленовелл. «Петер-
бургские тайны» были необходимым опытом для отечественного сериального производства, по-
скольку здесь русская литературная традиция наглядно проявила свой неисчерпаемый для сериа-
ла потенциал, тем более что и зритель проявил несомненный интерес к повествованию, в кото-
ром сочетаются национальные мотивы и драматургическая структура современного телеромана. 

Сериал «Бедная Настя» (2003–2004) компании «Амедиа» был напрямую связан с характерной 
для начала 2000-х «реставрационной тенденцией» в отечественной культуре. Как известно, она 
проявилась в интересе к широкому спектру тем из истории российской культуры, которым по 
идеологическим причинам не уделялось должное внимание, которые либо игнорировались, либо 
уже получили свое «каноническое» толкование. В историко-приключенческой ленте интрига 
осложняется не только любовными историями героев, но и типичными для жанра похищениями, 
преступлениями чести, историческими баталиями и т. д. Общая сюжетная структура складывает-
ся из историй дворянских семейств различного происхождения: императорский дом, семейства 
Корфов, Репниных, Долгоруких. Внутренние и межсемейные конфликты, происходящие на ши-
роком историко-культурном фоне николаевской России, дают большой простор для того, чтобы 
представить различные образы, срезы жизни различных сословий российского общества: от 
высшего света до провинциального дворянства и народных низов. В «Бедной Насте» представлен 
и пласт традиционного уклада, «дворянских гнезд», которые подробно были представлены в рус-
ской литературе от А.С. Пушкина до И.С. Тургенева. Сериал во многом оказался результатом 
синтеза американской системы драматургии (конструкция сцен, функции героев) и традиций 
отечественных кино и литературы. В частности, в процессе его создания авторы стремились ис-
ходить из тезиса о том, что отечественные культурные традиции как в области литературы, так и 
кино, предполагают не резкую поляризацию героев на отрицательных и положительных, но до-
пускают промежуточные формы «характеров». Так, в процессе постановки одна из задач была в 
том, чтобы придать отдельным героям и положениям иронический характер, а порой и сарказм, 
которые знакомы массовому российскому зрителю со школьной скамьи по произведениям 
А.С. Пушкина, А.В. Сухово-Кобылина, И.А. Тургенева. «История многослойная, и я хотел бы 
стилизовать каждую сюжетную линию под какого-нибудь писателя-классика. Например, история 
сестер Долгоруковых, одну из которых сватает немолодой человек, – это Тургенев. А управляю-
щий Модестович и бездарная крепостная актриса Полина, которые все время пытаются делать 
гадости, – это Сухово-Кобылин», – отмечает режиссер сериала П. Штейн [12]. В этом ключе 
представлен и быт дворянских усадеб Корфов и Долгоруких. Комически, гротескно решена ли-
ния героев Карла Модестовича и крепостной Полины, которые строят козни барону и его воспи-
таннице Анне. Это проявляется не только на уровне лексики персонажа – для этого было найдено 
целостное эстетическое решение. Например, «сверхзадача» управляющего («вора и подлеца», по 
словам барона Корфа) – захватить имение – выражается в виде снов, в которых он видит себя 
«бароном», а настоящий хозяин оказывается в роли слуги. В результате мы имеем типичную ко-
мическую пару, в которой воплощается карнавальный принцип замены «низа» и «верха» по кон-
цепции М. Бахтина. На подобную трактовку образа «работают» и диалоги (герои меняются лек-
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сикой), операторское решение, а также выбор музыкальной драматургии (использование тубы 
как характерный «знак» комического в цирке, варьете). В то же время семейство Долгоруких, 
несмотря на мощную трагедийную функцию этой линии для всего фильма, не избежало ирониче-
ского подхода. С одной стороны, это быт, «привычки милой старины» (Пушкин) дочерей княги-
ни Долгорукой: гадания, вера в приметы и т. д. В то же время в сатирическом ключе подан пред-
водитель местного дворянства Забалуев, что вполне согласуется с традициями русской литера-
турной классики. Это, бесспорно, отрицательный герой, но не лишенный некоего шарма, кото-
рый (особенно в исполнении А. Филиппенко) позволяет ему приблизиться к образам персонажей 
Н.В. Гоголя или М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Вполне естественно, что, несмотря на исторический контекст и характеры, сериал представ-
ляет собой мелодраматическое повествование, любовная составляющая здесь преобладает и над 
политикой, и над сатирой. Это лишний раз подчеркнуто названием фильма, которое для массово-
го зрителя однозначно соотносится со «школьным» произведением «Бедная Лиза» Н.М. Карам-
зина, представителя сентиментализма в отечественной литературе. «В этом сценарии очень мно-
го любви, настоящих человеческих чувств – любовные треугольники существуют в житейских 
отношениях людей любой национальности, но самое главное – это исторические персонажи 
ХIХ века. Зрителям по всему миру будут интересны линии взаимоотношений российских монар-
хических особ – Николая I и его наследника Александра. Интрига и других персонажей привле-
чет телеаудиторию: жанр телесериала дает возможность увидеть характеры в развитии. Пред-
ставьте себе – 120 серий чуть ли не каждый день будут вас держать в напряжении… В отличие от 
наших (американских – А.А., К.О.) в «Бедной Насте» много натурных съемок, исторических де-
кораций, которые мы, конечно же, не могли бы достоверно изобразить – мы взаимно обучаем-
ся», – так определил специфику сериала Дж. Лернер, сопродюсер, вице-президент «Sony 
Pictures» [13]. 

Фильм действительно заполнил в какой-то мере вакуум в плане национальной тематики, реа-
лизованной средствами сериальной драматургии, а также истории, вернее, исторического бы-
та XIX века, который столь масштабно был показан на российском ТВ впервые. Это позволило 
авторам прийти к выводу, что в рамках историко-авантюрного жанра характер Анны Платоновой 
оказался архетипическим, что впоследствии было подтверждено продажами проекта телекана-
лам 26 стран дальнего зарубежья, в том числе в Испанию, Грецию, Финляндию, Сербию, Болга-
рию, Китай, Вьетнам и др. То есть в нем органично сочетаются традиции национальной культу-
ры (литература) и современные представления американской драматургии, которые для россий-
ского зрителя в сочетании с материалом были непривычны. Безусловно, стоит указать и на то, 
что этот сериал родился в результате компромисса между российскими культурными реалиями и 
особенностями американского сериального производства. В свое время создатели говорили (на 
пресс‐конференции по случаю выхода проекта в эфир) о корректном отношении американских 
сопродюсеров из «Columbia Pictures» (Sony Pictures), которое «проявилось как раз в том, что они 
согласились не идти по пути прямого копирования американского или бразильского опыта, а 
проявили гибкость и такт по отношению к нашим представлениям о «прекрасном» [13]. Таким 
образом, успех сериала «Бедная Настя» подтвердил интерес зрителя к сентиментальной, мело-
драматической трактовке национальной истории, а также и то, что такое повествование органич-
но может быть реализовано в рамках американской сериальной драматургической модели. 

В отличие от «Бедной Насти» в другом проекте «Амедиа», историко-приключенческом сери-
але «Адъютанты любви» (2004), наряду с мелодраматической трактовкой материала, представлен 
больший объем историко-культурных деталей (Россия и Франция, политические коллизии пер-
вой половины XIX века). Для этого потребовалось ввести фигуру Историка-Комментатора, кото-
рый вносит необходимые исторические пояснения, а равно задает по необходимости и ирониче-
ский тон повествованию. Еще со времен телефильма «Операция «Трест» (1968) С. Колосова фи-
гура Историка позволяла усилить драматизм, зрелищность основного повествования. Зритель, 
посвященный в конкретную историческую обстановку, мог себе представить поступок героя, 
сюжетный поворот уже в рамках истории целого государства. Например, такого изобилия био-
графических подробностей потребовала линия Наполеона Бонапарта и его семьи. Работая над 
проектом, авторы зависели от выбранной жанровой модели авантюрно-приключенческого и ме-
лодраматического повествования, и, разумеется, мотивировки героев определялись именно этим 
фактором. Например, поступки Первого Консула Французской республики в сериале сильно за-
висели от драматических событий в его семье (ссора с сестрой, измена супруги). Чтобы усилить 
противоречивость образа Наполеона, была добавлена такая черта в его характере, как резкая 
смена настроения и сцены эпилептических припадков из-за случайного падения с лошади и т. д. 
Такие подробности, как уже отмечалось, приобретают особый вес для многосерийного фильма, 
позволяя выстроить убедительный, реалистичный образ героя, а также достаточно подробно 
изобразить исторический культурный контекст. 

Сериал «Адъютанты любви» опирался на традиции отечественных многосерийных историко-
приключенческих фильмов, хорошо знакомых российскому зрителю. Например, экранизация 
романа А. Дюма «Д' Артаньян и три мушкетера» (1978). Историческим фоном для «Адъютан-
тов…» послужили, с одной стороны, сложная внешняя политика России: усиление Франции, 
Первая русско-персидская война и крупные фигуры того времени – Наполеон, Павел I, Алек-
сандр I, Сперанский и т. д. С другой – для усиления авантюрно-приключенческой компоненты 
добавлены вспомогательные сюжетные линии, к примеру, персидского принца Моабад Хана и 
«байроновского героя» – польского князя Адама Чарторыжского, а также линия тайных орденов 
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Европы (иллюминаты). Образы таких героев имеют давние корни в отечественной культуре: пер-
сы и цыгане (представители Востока), польские князья и короли, таинственные ордена (столь же 
таинственная, просвещенная Европа) – были значимы и для современников Александра I, а впо-
следствии стали расхожими персонажами беллетристики и классической литературы (Л.Н. Тол-
стой), перекочевав затем в кино. Естественно, что для охвата такого обширного пространства 
потребовались молодые авантюристы: Петр Черкасов, будущий основатель русской «секретной 
службы», и его друзья Платон Толстой, Алексей Охотников, Михаил Лугин. Если в фильме 
«Гардемарины, вперед!» исходным событием является похищение бумаг Бестужева, а формаль-
ной основой – попытка заговора против всесильного канцлера, то в «Адъютантах любви» было 
выбрано несколько линий: 

1) Павел – Бонапарт – Александр (линия царских особ) и примыкающие к ним линии Бона-
парт – Жозефина – Полина и Александр – княгиня Елизавета – Чарторыйский; 

2) Черкасов – Лопухина – Монго – Столыпин (любовная линия); 
3) Черкасов – Лугин – Толстой – Охотников (авантюрно-приключенческая линия, обеспечи-

вающая интригу). 
Такая драматургическая структура дала возможность создать несколько основных арок, по-

верх которых можно было надстраивать линии других персонажей. Горизонтальная драматурги-
ческая модель здесь выстраивается строго в соответствии с указанными выше принципами: осо-
бая роль первой серии; опора повествования на арки главных героев, которые чередуются от се-
рии к серии; выделение ведущей линии-арки в каждой конкретной серии и т. д. Такое движение 
от общего к частному – от целостной конструкции сериала к структуре каждой серии – обеспе-
чивает правильное развитие повествования и создает необходимые условия зрителю для ком-
фортного восприятия фильма. 

Костюмный, историко-приключенческий многосерийный фильм за рубежом является доста-
точно стабильной, хотя и не самой популярной жанровой моделью по сравнению с комедией, 
детективом, триллером. Он, несмотря на годы развития кинематографа, а затем и телевидения, 
по‐прежнему сохраняет связи со своей основой – беллетристикой, приключенческим романом. 
Заметим, что эта модель настолько устойчива, что проникла даже в систему документального 
кино на телевидении. В качестве примера можно привести распространенный за рубежом формат 
«документальной беллетристики» (docufiction), в котором создаются реконструкции интересных 
массовому зрителю подробностей из жизни коронованных особ, звезд спорта, шоу-бизнеса и пр. 
Важно подчеркнуть, однако, что при всем потенциале и возможности построить выразительное 
повествование по драматургии и эстетическому решению, исторический сериал требует, чтобы 
аудитория имела общие представления об истории собственной культуры, если быть более точ-
ным – иметь единые стереотипы об историческом прошлом. Если же, как это произошло в Рос-
сии, такие фильмы приходятся на слом базовых культурных стереотипов, то производственная 
деятельность превращается в рискованный эксперимент. В то же время исторический фильм, 
прямо не затрагивающий базовые архетипические стереотипы зрителя (например, французские 
фильмы «Три мушкетера», 1961, Б. Бордери, «Граф Монте-Кристо», 1954, Р. Верне), оказывается 
по понятным причинам в более выигрышном положении. Для сравнения: при всей структурно-
тематической близости работ «Гардемарины, вперед!» и «Адъютанты любви» почти семнадцати-
летний разрыв привел к тому, что ленты, идейно близкие, создавались для совершенно разного 
зрителя. Это хорошо видно и на судьбе продолжений ленты С. Дружининой «Гардемарины 2: 
Виват, гардемарины!» (1991) и «Гардемарины 3» (1992). Сравнительно невысокий рейтинг 
фильмов в прокате был обусловлен не только производственными издержками, но и кардиналь-
ной ломкой культурно‐исторических стереотипов, взгляда массового зрителя на русскую культу-
ру и историю. Различный рейтинг проектов «Бедная Настя» и «Адъютанты любви» обусловлен 
как раз фактором обновления и нестабильности культурных стереотипов у зрителя первой поло-
вины 2000-х годов. Наибольшую сложность здесь представлял историко-политический фон, ко-
торый составили фигуры монархов, поместной аристократии и т. д. Все это должно было неиз-
бежно (и, по сути, вне зависимости от целевой аудитории) привести к конфликту с традицион-
ными советскими представлениями, которые формировались в течение длительного периода 
времени. В сериале «Бедная Настя» были продуктивны не только синтез русской культуры и 
американских технологий, но и выход на образы классической русской литературы, которые, к 
счастью, оказались неподвластны социально‐политическим изменениям. 

С учетом этих факторов были выполнены проекты «Бедная Настя» (2003), «Грехи отцов» (2004), 
«Талисман любви» (2005), «Адъютанты любви» (2005), «Одна ночь любви» (2008) и др. 

Накопленный опыт позволил компании «Амедиа» обратиться к крупному проекту «Екатери-
на» (2014), недавно удостоенному премии ТЭФИ. 

Герои этого телесериала помещены в конкретные исторические обстоятельства середи-
ны XVIII века, начала эпохи Просвещения. Именно в эту пору идеи гуманизма постепенно начи-
нают исповедовать просвещенные монархи Европы, и в первых рядах – русская императрица 
Елизавета, дочь Петра Великого. В эти непростые времена для монарха не казнить человека, а 
держать его пожизненно в застенке или отрезать язык уже считалось высшим проявление гуман-
ности – ведь совсем недавно над такими «мелочами» вообще никто не задумывался. Авторы 
намеренно ушли от «школьных», черно-белых характеристик героев, попытавшись представить 
своих героев живыми людьми, которым свойственны как проявления благородства и гуманности, 
так и вполне объяснимые проявления человеческих слабостей – страх, зависть, жажда власти. 
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Сюжетная линия 10-серийного фильма охватывает девятнадцатилетний период от приезда 
принцессы Фредерики Гольштейн-Готторпской ко двору Елизаветы в январе 1744 года до корона-
ции ее как императрицы Екатерины II в 1762 году. В центре повествования отношения Фредерики, 
затем Екатерины Алексеевны с властной и решительной императрицей Елизаветой, и наследником 
престола Петром Федоровичем, но авторы выводят в фильме и широкий круг придворных, дипло-
матов, военных и даже крестьян, так или иначе повлиявших на судьбу главной героини. Политиче-
ский контекст вводится короткими иллюстрированными справками «от автора», но те политиче-
ские обстоятельства, которые непосредственно отразились на человеческих отношениях в кругу 
главных героев, описываются более подробно. Так, детское увлечение Петра прусским королем 
Фридрихом становится основанием для его фактической изоляции от окружающих, а впоследствии 
причиной ошибочных решений в ходе Семилетней войны и гибели персонажа. Но есть и обратное 
влияние – личной жизни героев на исторические события. Так, отсутствие у Елизаветы собствен-
ных детей, собственно, и становится причиной перманентного династического кризиса, который 
заставляет Елизавету отчаянно маневрировать, чтобы оградить страну от потрясений и передать 
власть достойному наследнику, любое обострение ее болезни приводит к остановке боевых дей-
ствий на прусском направлении. Или мимолетное увлечение Екатерины польским князем Понятов-
ским становится в дальнейшем причиной назначения последнего королем раздробленной Польши. 
Впрочем, личность короля Польши на тот момент не имела большого политического значения, а в 
целом в персонажах императрицы Елизаветы, а затем и Екатерины Алексеевны как раз прослежи-
вается приоритет «общественного долга» на личным. А вот Петр Федорович, напротив, в короткий 
период своего царствования строит политику, потакая своим страстям, вызывая аналогии со мно-
гими современными нам политическими фигурами. 

Авторы прибегли к актуальному на сегодня стилистическому приему, «осовременив», при-
близив к сегодняшнему зрителю многие черты давно ушедшего времени. Так, герои не носят 
париков, которые были обязательны в описываемое время, у них современные прически и грим. 
В фильме в достаточном объеме присутствует «игровая», классическая музыка, а Иоганн Се-
бастьян Бах даже появляется как эпизодический персонаж, однако основной музыкальный ряд 
записан в рок‐аранжировке, хотя и при участии полного состава инструментов симфонического 
оркестра. Широко используются приемы «звукового дизайна», присущие современным жанро-
вым фильмам – детективам и триллерам. Речь персонажей вполне современна, но достаточно 
насыщена лексическими «вкраплениями» описываемой эпохи, чтобы казаться современному 
зрителю аутентичной. И, наконец, интерьеры и костюмы подобраны таким образом, чтобы в кад-
ре не было ни единой «музейной» пылинки, ведь персонажи фильма наблюдали «исторические» 
объекты не через 200 лет, как мы, они видели все это новеньким, только что построенным и ухо-
женным. В фильме нет вышеназванной «полноты деталей», в ущерб аутентичности историческо-
го антуража (большая часть фильма снята в Чехии), авторы сосредоточились на «правде характе-
ров», правде отношений и чувств персонажей. 

Если в 90-е годы XX века кинематограф и телевидение России развивалось на фундаменте 
прямых, но слабых, заимствований из зарубежных экранных работ, так как зритель зарубежным 
работам отдавал свое предпочтение, то в первое десятилетие XXI века российские кино- и теле-
фильмы постепенно стали привлекать внимание аудитории, причем не только российской. Про-
цессы глобализации позволили деятелям телевидения освоить все жанровое многообразие со-
временной экранной палитры. Но именно российский исторический сериал стал заметно выде-
ляться в этом контексте, так как именно на этой территории создателям удается широко исполь-
зовать мировой кинематографический опыт, что позволяет рассматривать некоторые работы это-
го жанра как явления экранной (а не массовой) культуры. 

Примечание: подробнее об эволюции исторического фильма в мировом кинематографе 
см. Константин Огнев. Реалии истории в зеркале экрана. – М.: РОФ «Эйзенштейн-центр», 
2003. – 286 с. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема изучения иностранных языков в современ-
ном обществе. По мнению авторов, изучение языков является неотъемлемой частью современ-
ного общества. Цивилизация стремительно развивается и вместе с ней и потребности челове-
ка. Потребность в изучении иностранных языков, по мнению исследователей, должна разви-
ваться с малых лет, когда человеческий мозг находится в процессе становления, когда он не 
нагромождён другой информацией. 
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Язык – знаковая система, соотносящая понятийное содержание и типовое звучание (написа-
ние). Термин «язык», понимаемый в широком смысле, может применяться к произвольным зна-
ковым системам, хотя чаще он используется для более узких классов знаковых систем [1]. 

Необходимость в знании одного или более иностранных языков в наше время стремительно 
растет. Иностранные языки – это ключ ко всему, к безграничным возможностям и успехам в ка-
рьере. Незнание хотя бы одного иностранного языка ограничивает карьерный рост и человек 
становится изолированным, то есть он «застревает в одной определенной» точке и не может идти 
дальше. Сейчас, во всем мире, между странами активно ведутся переговоры и заключаются сдел-
ки. Тут знание языка необходимо, так как в большинстве переговоров может решаться судьба той 
или иной страны. Для ведения таких переговоров нужна помощь профессионального переводчи-
ка, который очень грамотно должен передавать слова, то есть переводить их. В такой работе 
ошибки непростительны. Как мы видим, проблема изучения иностранных языков является весь-
ма актуальным в наше время. 

Изучение иностранного языка начинается в школе и важную роль в становлении языковой 
личности играет именно педагог, ведь какой педагог таков и ученик. Для того, чтобы процесс 
изучения языка проходил легко, нужно, чтобы человек слился и приобщился к культуре изучае-
мого языка, ведь не зная культуру или историю происхождения языка человек может в будущем 
потерять желание к дальнейшему продолжению изучения, другими словами интерес к языку те-
ряется, что является характерной проблемой. 

С понятием культуры тесно связаны понятия языковой и концептуальной картины мира, ко-
торые получают свое выражение через речевые произведения и которые воспринимаются людь-
ми. Язык есть средство вхождения маленького человека в культуру, а иностранный язык есть еще 
и средство расширения картины мира. Ядром культуры являются смыслы, которые выявляются 
только в сравнении: свою культуру мы понимаем в сравнении с иной культурой [2]. 

Как же человеку начать интересоваться иностранной, незнакомой ему культурой? Этот во-
прос должен задать себе каждый, кто намерен начать изучение языка. Суть в том, что человек 
должен понять для чего именно и с какой целью он начинает изучение, нужен ли ему этот язык. 

Если человек свободно владеет двумя языками, то его называют билингвом, если тремя, то 
трилингом, а если человек владеет сразу несколькими языками, то он носит «почетный титул» 
полиглота. Полиглот (от греч. πολύγλωττος πολύ – «много» ωττοα – «язык») – человек, который 
владеет многими языками. Полиглоты – это редкий сорт людей, которые посвятили свою жизнь 
иностранным языкам. Считаю, что каждый должен к этому стремиться. Как говорила знаменитая 
полиглот Като Ломб изучение языка должно быть увлекательным, включающим различные виды 
деятельности процессом. Также очень полезно знать советы знаменитых полиглотов для изуче-
ния языка: «Не бойтесь говорить, не стесняйтесь ошибок, просите, чтобы их исправляли. Не рас-
страивайтесь и не обижайтесь, когда вас поправляют – лучше быть исправленным, чем продол-
жать говорить неправильно. Стоит оставить в стороне уязвимость и обидчивость, когда речь идет 
об изучении иностранного языка. «Будьте убеждены в том, что обязательно достигнете цели, что 
у вас огромная сила воли и необычайные способности к языкам» – главное верить в то, что дела-
ешь и никогда не опускать руки. Упорство в достижении цели и вера в победу в конечном счете 
обеспечивают желанный результат. 



Культурология и искусствоведение 
   

35 

Как мы выяснили, изучение языков является неотъемлемой частью современного общества. 
Цивилизация стремительно развивается и вместе с ним и потребности человека. Потребность в 
изучении иностранных языков должна развиваться с малых лет, когда человеческий мозг нахо-
дится в процессе становления, когда он не нагромождён другой информацией. 
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Рождение ребенка было радостным событием, к которому родители тщательно готовились. В 
семьях средневекового Китая стремились уберечь ребенка от болезней, смерти. О его рождении 
можно было оповестить лишь иносказательно. Какое‐либо торжество не устраивалось, чтобы не 
узнали злые духи. Для сохранения жизни младенца родители совершали разнообразные обряды. 

Большое значение придавалось детской одежде. Кроме своих прямых функций, она несла 
также и охранительную. Вещи ребенка – одеяльце, одежду, обувь, головной убор – после стирки 
и просушивания не оставляли на улице после захода солнца: опасались, что злые духи вселятся в 
них. Детскую одежду предпочитали шить из старой одежды деда, бабки или других стариков, что 
якобы способствовала долголетию новорожденного. Будущая мать заранее шила из тонкой бу-
мажной ткани рубашечки – распашонки (мао шань, мао и, буквально, неподрубленная одежда) 
особого покроя, с пояском, всегда неподрубленные. Так же подготавливали и пеленки [1, с. 187]. 

Новорожденного, одетого в рубашечку, заворачивали в пеленки; мальчика – ниже плеч, девоч-
ку – до самой шеи, так как считали, что температура тела мальчиков выше, чем девочек. Запеленав 
ребенка, его туго обвязывали двумя поясами, одним – по рукам, другим – по ногам [1, с. 188]. 

На голову обычно ничего не надевали и только прикрывали ее от сквозняка. Иногда по тра-
диции надевали ободок из сатина или шелка, облегающий голову, или шапочку с отверстием 
вверху, через которое «выходит жар» из ребенка [1, с. 189]. 

В некоторых случаях сзади под воротом распашонки пришивали треугольный кармашек из 
красной ткани (цвет радости, отгоняющий зло). Раньше считали, что в этом кармашке «сохраня-
ется» душа младенца, когда он почему-либо испугается. Иначе душа может «вылететь и поте-
ряться», а тогда ребенок умрет [2, с. 11]. Иногда, чтобы уберечь грудного ребенка от болезней и 
«влияний злых духов», из лоскутков, собранных в разных семьях, шили особую одежду (бай цзя 
и, буквально, одежда из ста семей). 

Детям обоего пола в возрасте 100 дней надевали особый нательный набрюшничек (доудоу, 
доу дуцза), имеющий магическое значение. Форма набрюшничка соответствовала женскому. К 
верхним концам доудоу пришивали концы шнурка из красного шелка или тонкой металлической 
цепочки (медь, серебро, золото) такой длины, чтобы прошла головка ребенка при надевании 
набрюшника. К каждому боковому концу щитка пришивали по шнурку, которые завязывали за 
спиной ребенка. Доудоу обычно шили из одинарной или шелковой двойной ткани различных 
расцветок, иногда украшали вышивкой, на простой бумажной подкладке. С внутренней стороны 
делали прорезной карман «для души». Верхнюю горизонтальную часть набрюшничка шили из 
полосы ткани, отличной по цвету от ткани всего щитка, обычно она расшивалась каким‐либо 
узором. Девочки носили доудоу лет до двенадцати, а потом заменяли его безрукавкой‐каньцзяр 
[1, с. 189]. 

Рождение ребенка для китайца – всегда радость, но трижды радость, когда появлялся на свет 
мальчик, сын. Ребенка наряжали в халатик, сделанный из одного куска материи красного цвета, и 
показывали всем родственникам и знакомым. Те приносили подарки, обязательно красного цве-
та, символизирующего радость, а торжество: красный сахар, сваренные красные яйца в красной 
корзинке, покрытой красной тканью. В этот же день ребенок нарекался детским «малым» име-
нем – Фу («Богатство»), Гуй («Знатность»), Си («Счастье»), Лэ («Радость»). Теперь, в современ-
ном Китае, и девочкам стали давать красивые имена – названия цветов, бабочек, птичек. 
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Из животных китайцы больше всего почитают Тигров. Это символ любви и благоденствия, 
мощи и силы. Издавна народ самых прославленных людей сравнивал с тигром. Так, храбрых и 
доблестных военачальников называли «тигровыми генералами», отважных рыцарей – «тигровы-
ми воинами», способных детей – «тигрятами». Когда китаец хочет сказать, что ребенок, краси-
вый, он говорит, что ребенок «похож на голову тигра». В китайской каллиграфии есть даже осо-
бый «тигровый стиль», а в народной медицине – «тигровая гимнастика». В Центральном Китае 
есть такой обычай: в приданое невесты входят два больших тигра, сделанных из теста, и, когда 
невесту ведут в дом жениха, этих тигров ставят на сундук, и двое парней под звуки гонга и бара-
бана несут их впереди свадебной процессии [3, с. 158]. 

Чтобы запутать злого духа, когда ребенок начинал ходить, девочку наряжали в одежду маль-
чика, а мальчика – в одежду девочки. На левую ногу натягивали унты или другую обувь одной 
пары, на правую – другой пары обуви. На одежду нашивали предметы, которые, по представле-
ниям родителей, должны были отпугивать злого духа. Родители, у которых ребенок не мог 
«встать на ноги», просили выпавшие волосы у самых пожилых женщин в поселении. Заплетали 
их в косички, из них делали браслетик, который надевали на запястье сына или дочери, или заво-
рачивали волосы в кусочек материи и пришивали к детской одежде, надеясь, что долголетие этих 
людей магически перейдет к новорожденному. Когда ребенок достигал трехлетнего возраста, 
некоторые родители совершали обряд благодарения духов, помогавших выходить младенца. За-
калывали свинью, специально выкормленную для этого случая, приглашали односельчан 
[4, с. 283]. 

Матерчатые туфельки для детей старше года шили чаще всего из красной ткани, цвет которой 
«отпугивает нечисть». Нередко носок туфельки сделан был в виде стилизованной головы тигра с 
усами‐кисточками и иероглифом «ван» (царь, князь) на лбу, имеющим магическое значение. Ре-
же детскую обувь шили из черной ткани – с носком в виде свиной головы с длинными ушами по 
бокам и хвостиком на заднике [1, с. 190]. 

Дети трех-пяти лет носили короткую курточку и штанишки (иногда их соединяют вместе), 
короткие летом и длинные – зимой, в большинстве случаев с разрезом, а иногда и с большим вы-
резом сзади [5. с. 210]. Когда ребенок приседал на корточки – штанишки «кай дан ку» автомати-
чески раздвигались по разрезу. Это создавало определенные удобства для малышей и, особенно 
для матерей, избавляя их от лишней стирки. Дети старше пяти лет таких штанишек не носили, 
это уже считалось неприличным. Зимой к ватным штанишкам с разрезом пришивали сзади фар-
тучек, предохраняющий от холода, когда ребенок садился прямо на замерзшую землю. 

С пяти‐шести лет одежда девочек, до этого одинаковая с мальчиками, изменялась на жен-
скую, как по виду, так и по цвету. У девочек преобладали яркие цвета – красный, зеленый, жел-
тый, синий, фиолетовый. У мальчиков преобладали темные цвета – синий, черный. Одежда детей 
младшего, среднего и старшего возраста в основном отличалась от одежды взрослых только сво-
ими размерами [1, с. 191]. 

В старом Китае очень разнились системы воспитания мальчиков и девочек в сельской семье. 
Мальчиков с самого раннего детства воспитывали как тружеников, даже их детские игры носили 
характер производственной подготовки, выработки навыков традиционных занятий. К девочкам 
всегда относились значительно хуже, прививая им рабскую покорность и смирение. Еще и сейчас 
в сельской местности живуча конфуцианская проповедь незыблемости патриархальных устоев: 
«Дочь должна быть покорна отцу, жена – мужу, вдовствующая мать – старшему сыну». С малых 
лет девочке внушалось представление о ее неравноправии с мужчиной. Женские имена во мно-
гих бедных крестьянских семьях красноречиво говорили о том, что рождение девочки – обуза: 
частыми были такие имена, как, например, До‐цо («Большая ошибка»), Сань‐до («Третья – лиш-
няя») [3, с. 154]. 

Но отношение к молодой замужней женщине в семье сразу же менялось, когда она заявляла, 
что ожидает первенца. Старшие женщины (снохи, свекрови и других родственников) старались 
теперь оградить будущую мать от тяжелых или вредных работ. Еще и сегодня в некоторых ме-
стах Китая продолжает бытовать обычай, известный в этнографии как обычай «кувада»: муж 
роженицы имитирует роды и послеродовые недомогания – он часто стонет и остается лежать в 
постели еще несколько дней даже после того, как роженица поднялась на ноги и приступила к 
работе. Согласно историческим записям, женщины в Китае также бинтовали ноги. Этот обычай 
появился в эпоху Пяти династий при Южной Тан. Маленьким девочкам, у которых кости еще 
мягкие, загибали второй, третий, четвертый и пятый пальцы на стопе и обматывали достаточно 
длинным шелковым или тканевым бинтом. Оставался только большой палец, который был кон-
чиком стопы, остальные четыре пальца были подогнуты, и стопа получалась треугольной формы. 
Нога туго обматывалась бинтом, чтобы сохранить форму, спустя несколько дней форма ноги 
фиксировалась, тогда на ногу надевали носок и «маленькую туфельку». В те времена такую ма-
ленькую коротенькую ножку называли «золотой лотос в 3 цуня (1 цунь = 3,33 см)». С годами 
девушка росла и прибавляла в весе, пару «золотых лотосов» все труднее становилось удерживать 
в прежних размерах. Бинтование ног считается единственным в мире столь странным «украше-
нием», если не сказать – еще одним видом необычного насилия над женщиной. Этот обычай 
бинтования ног сохранялся в Китае до династии Сун, он стал неотъемлемой частью жизни жите-
лей страны – от богатых придворных до простых крестьян. В праздничные дни пару «маленьких 
туфелек» украшали вышитыми цветами [6, с. 163]. 

Если детскую одежду сушили во дворе, то ее убирали всегда до захода солнца. Раньше вери-
ли, что в темноте злые духи могут последовать за одеждой и причинить вред ребенку [2, с. 50]. 
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Иногда маленьким детям прикрепляли к одежде амулеты – обереги различного вида, которые 
приурочиваются к определенным периодам года. 

Помимо описанных другими историками и археологами частей одежды, головных уборов, 
обуви, нравы и обычаи каждой эпохи, каждой династии в Китае также имеют свои особенности. 
Некоторые из них так и остались в истории, другие сохранились до наших дней и проявляются в 
самых разных аспектах жизни. Так как в различные династийные периоды социальная обстанов-
ка и внешние влияния были различны, степень экономического и технического развития была не 
одинаковой, нравы и обычаи повседневной жизни также отличались. Знание обычаев различных 
династийных эпох позволит более полно проанализировать и изучить культуру средневекового 
китайского костюма и детского в частности. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
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СОЗДАНИЯ ПРОГРАММЫ «STEP DST» 
Аннотация: в статье представлен пакет программ математического прогнозирования ва-

риантов НДСТ. По мнению автора, он позволит выявить прогностическую ценность клиниче-
ских симптомов и синдромов, определяющих течение беременности и родов в каждом конкрет-
ном случае. 

Ключевые слова: дисплазия, ткань, модель, фактор, беременность. 

Изучение влияния эстрагенитальной патологии женщины на течение беременности и родов 
является одним из самых важных направлений современного акушерства. Соматические заболе-
вания во многих случаях не только предопределяют состояние женщины в гестационном перио-
де, но и по данным ряда авторов, с ними связано 12–20% материнской смертности и до 40% пе-
ринатальной заболеваемости. В настоящее время еще не сформировались системные представле-
ния о потребности беременных женщин с НДСТ в необходимых видах медико-социальной по-
мощи и лечебно-диагностических услуг в период беременности и родов. Прогнозирование исхо-
да беременности для матери и плода представляет большую сложность и порою проблематич-
ность для врача акушера резус-конфликте гинеколога. В настоящее время математические мето-
ды широко используются для решения медицинских задач хирургии, кардиологии, педиатрии, в 
акушерстве – для прогнозирования слабости родовых сил, исходов кесарева сечения, при резус-
конфликте, при пиелонефрите у беременных в гинекологии – для диагностики опухолей генита-
лий, предраковых заболеваний и рака шейки матки, дисфункциональных маточных кровотече-
ний, в выборе оптимального метода терапии генитального эндометриоза. Имеются сведения о 
возможностях математического прогнозирования прогредиентности клинических проявлений 
дисплазии соединительной ткани. Исследований, касающихся математического прогнозирования 
осложнений беременности у женщин с НДСТ, в отечественной и зарубежной литературе нами не 
найдено. 

Цель исследования. В целях разработки системы прогнозирования развития осложнений бе-
ременности и родов нами проанализированы особенности анамнеза, течения и исхода беремен-
ности и родов, данные объективного исследования 800 беременных с НДСТ, в том числе 
190 принимающих Магний и 190 без магния. 

Для построения математической модели выборка составила 380 беременных с НДСТ. Мате-
матические методы. Данные, полученные после первичного сбора материала, обрабатывались с 
помощью статистических методов по определенному алгоритму: 

Первый шаг – выявление диагностических критериев и их градаций, оценивая достоверность 
различий в распределении признаков в опытной и контрольной группе, доказывая таким образом 
факт влияния полученных диагностических критериев на определение НДСТ. 

Второй шаг – изучение силы влияния (информативности) каждой из выявленных градаций 
диагностических критериев. 

Третий шаг – комплектование диагностической таблицы. 
Четвертый шаг – расчет диагностических коэффициентов для каждой градации всех диагно-

стических критериев. 
Пятый шаг – подбор приемлемых и оптимальных пороговых значений сумм диагностических 

коэффициентов. 
Для создания математической модели на основе наблюдений использовался регрессионный 

анализ. При разработке программы прогнозирования акушерских осложнений для беременных с 
НДСТ и их потомства нами применена объектно-ориентированная среда Visual Basic, где были 
реализованы полученные зависимости, интерфейс пользователя и возможность вывода результа-
тов прогноза в виде отчета. С этой целью собранный статистический материал переносился в 
электронные таблицы исходных данных. Переменные в электронной таблице могут принимать 
как текстовые, так численные значения. Для переменных, которые принимают текстовые значе-
ния, использовалось так называемое соглашение «двойной записи», при котором каждому тек-
стовому значению приписывается некоторый численный эквивалент. Из-за сложности процесса 
зависимость исследуемой величины представим полиномом. Определение степени полинома 
будем проводить по шагам, начиная с оценивания коэффициентов самой простой, линейной, от-
носительно факторов, модели. Затем проверим, достаточно ли хорошо предсказанные по модели 
значения отклика согласуются с результатами наблюдений (проверка на адекватность). Если пер-
воначально выбранная модель окажется неадекватной, структуру модели изменяем, а данные 
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будем обрабатывать снова для получения новых оценок коэффициентов регрессии. Эта процеду-
ра проверки адекватности модели и ее улучшения продолжается до тех пор, пока не получится 
удовлетворительное согласование данных наблюдений и значений, полученных по модели. Об-
суждение результатов: результаты проведенных нами исследований показали, что на осложне-
ния беременности и родов для матери и плода влияют следующие факторы: деформация грудной 
клетки, изменения позвоночника (сколиоз, кифоз, лордоз, «прямая» спина), изменении сердечно-
сосудистой системы (торакодиафрагмальное сердце, пролапсы сердечных клапанов, расширение 
корней аорты и легочной артерии, аневризмы сосудов сердца, варикозное расширение вен), из-
менения желудочно‐кишечного тракта, изменения почек (нефроптоз, удвоение почек, лоханок и 
мочеточников и др. аномалии развития почек). Данные из карт обследования были введены в 
ПЭВМ. Результаты прогноза сравнивались с действительными исходами родов. Количество сов-
падений диагнозов, установленных с помощью ПЭВМ, с клиническими особенностями течения 
беременности и родов позволило судить о вероятности построения, точности и эффективности 
разработанной системы. Результаты прогноза вероятности возникновения осложнений беремен-
ности и родов полностью совпали с действительными исходами родов у женщин с НДСТ. Выво-
ды: таким образом, проведенные ретроспективные испытания показали, что полученная матема-
тическая зависимость возникновения осложнений беременности и родов для матери и плода от 
распространенности диспластических изменений в организме женщины и разработанная на ее 
основе программа прогноза обладают достаточной точностью и могут быть применены в клини-
ческой практике. Имея в раннем периоде прогноз вероятности развития осложнений, можно 
наметить оптимальный план ведения периода гестации, родов и послеродового периода, назна-
чить патогенетически обоснованный комплекс профилактических и лечебных мероприятий с 
целью уменьшения материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. Созданная про-
грамма для ЭВМ «STEP DST» обладает достаточной точностью и может быть применена в кли-
нической практике общественного здравоохранения. Получаемый индивидуальный прогноз ве-
роятности развития осложнений репродукции позволяет наметить оптимальный план ведения 
периода гестации, родов и послеродового периода, назначить патогенетически обоснованный 
комплекс профилактических и лечебных мероприятий женщинам с НДСТ. 
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Цель исследования – изучить применение препарата Магне-В6 у беременных с маркерами не-
дифференцированной дисплазии соединительной ткани (НДСТ). 

Магний необходим для нормального протекания физиологических и биохимических процес-
сов, чем и обусловлена его важнейшая роль в обеспечении жизнедеятельности организма. Маг-
ний принимает участие в синтезе белков, жирных кислот и липидов, синтезе и распаде нуклеино-
вых кислот, является естественным физиологическим антагонистом ионов кальция. В мышечной 
клетке магний вытесняет кальций, обеспечивая процесс расслабления. Ионы магния играют важ-
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нейшую роль в электролитном балансе и процессах мембранного транспорта, требующих боль-
ших энергозатрат. Магний ингибирует протромбин, тромбин, фактор Кристмаса, проконвертин и 
плазменный компонент тромбопластина, а также его антиагрегантное действие. Имеются сведе-
ния, что магний способен увеличивать устойчивость организма к стрессу. В настоящее время 
нарушению магниевого обмена уделяется большое внимание как существенному фактору при 
многих патологических состояниях, включая дисплазию соединительной ткани и ряд акушерских 
осложнений. Дефицит ионов магния занимает важное место среди патогенетических механизмов 
формирования дисплазии соединительной ткани. Имеются сведения, что в условиях магниевой 
недостаточности нарушается способность фибробластов продуцировать коллаген. Наиболее про-
стым методом контроля магниевого дефицита является определение концентрации магния в сы-
воротке крови 

Таким образом, можно предположить, что у больных СДСТ имеется магниевая недостаточ-
ность, которая может способствовать возникновению различных изменений в половой системе 
женщин. Данная проблема, представляет несомненный теоретический и практический интерес, 
так как, с одной стороны, позволит конкретизировать клиническую картину при СДСТ, а, с дру-
гой, обогатит арсенал практических врачей дополнительными диагностическими критериями, 
даст возможность разработать подходы к дифференцированной тактике диагностики и ведения 
этих пациентов, установить дополнительную причину возникновения, заболевания, а также оце-
нить риск развития осложнений и возможности терапии. Это и определило цель и задачи насто-
ящего исследования. 

Материал и методы: проведено проспективное и клинико-статистическое обследование 
800 беременных женщин в возрасте от 18 до 34 лет. В зависимости от наличия дисплазии соеди-
нительной ткани, беременные женщины были поделены на две группы. Основная группа с при-
знаками дисплазии соединительной ткани (n = 380) и контрольная группа без признаков диспла-
зии. (n = 420). Для определения факторов, влияющих на дисплазию соединительной ткани, жен-
щины I группы были разделены на две подгруппы в зависимости от применения препарата маг-
ния. 

Обследование пациенток включало в себя подробное изучение возраста, жалоб, соматическо-
го и гинекологического анамнезов, особенностей менструальной и репродуктивной функций, 
общий и гинекологический осмотр. Для выявления внешних проявлений НДСТ использовали 
методы: подометрический метод Фридлянда, массо-ростовый показатель – индекс Варги, тест на 
гипермобильность в трех из пяти представленных пар суставов, метод Бейтона, ультразвуковое 
исследование брюшной полости, эхокардиографию. 

Результаты: при изучении возрастного состава установлена преобладающая численность 
женщин в возрасте от 18 до 24 лет (52,8%) в возрасте от 25 до 29 лет было (32,5%) от 30 до 
34 лет (14,7%) от общего числа наблюдавшихся женщин. 

С момента установления беременности в сроке (до 12 недель) помимо коррекции причинных 
факторов, назначалась терапия Магние В6 в суточной дозе 3,0 (по 2 таблетки 3 раза в день) в 
сутки длительно, минимум до 20 недель в непрерывном режиме. Переносимость препарата хо-
рошая, побочных явлений не наблюдается. Многим пациенткам применение Магне-В6 позволило 
сократить применение токолитических средств. Отмечается улучшение качества течения бере-
менности, сокращение сроков пребывания в стационаре в среднем с 20,8 до 9,5 койко-дня, 
уменьшилось число госпитализаций на пациентку за беременность с 7–8 до 5–4. При включении 
Магне-В6 в комплексную терапию у женщин с привычным выкидышем в I триместре были до-
стигнуты следующие результаты: быстрая нормализация тонуса матки (70,7% против 50,7%); 
уменьшения головных болей (70,3% против 40,5%); нормализация сна (69,3% против 38,5%); 
седативный эффект (85,7% против 50,3%); уменьшения болей в пояснице (70,5% против 40,8%); 
уменьшения болей в области сердца (80,8% против 60,3%).Указанные осложнения явились при-
чиной более высокой потребности в оперативных пособиях. Родоразрешение путем кесарева се-
чения по акушерским показаниям было предпринято в основной I подгруппе 20,3% и 30,5% – в 
II подгруппе, амниотомия – соответственно в 20,5% и 40,8% эпизио- и перинеотомия – в 20,3% и 
30,3%. Все роды завершились рождением живых детей. Отдельному анализу были подвергнуты 
случаи патологии плода. 

Таким образом, у женщин с НДСТ более часто развивались осложнения беременности и ро-
дов и наблюдались патология плода и новорожденного. Одним из возможных объяснений аку-
шерских осложнений у женщин с НДСТ может служить магневой дисбаланс, установленный у 
подобной категории пациенток. Выводы: Таким образом, Магней В6 обеспечивает оптимальный 
уровень клеточного метаболизма, адекватно расслабляет мускулатуру матки. Является эффек-
тивным средством лечения НДСТ при беременности наряду с патогенетическими методами те-
рапии этого очень сложного контингента больных. Заместительная терапия препаратом магния 
существенно оказывает положительное действие так и в амбулаторных условиях как самостоя-
тельное средство, а также как препарат, потенцирующий другие методы лечения у пациенток с 
НДСТ. Начиная с предгравидарного этапа в женской консультации пациенткам с привычным 
неванашиванием беременности с маркерами НДСТ следует рекомендовать прием магния, что 
окажет существенное влияние на государственную демографическую политику, в частности на 
полноценность потомства, прирост здорового населения. 
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Аннотация: в статье анализируется, распространённость синдрома дисплазии соедини-

тельной ткани среди женщин и их мужей и их влияние на клиническую картину. Автор заключа-
ет, что анализ родословной, тщательный осмотр и обследование членов семьи позволит уточ-
нить диагноз у матери и отца ребенка, наладить адекватную терапию и произвести правильное 
медико-генетическое консультирование семьи. 

Ключевые слова: дисплазия, маркер, беременность, плод. 

Актуальность: Дисплазия соединительной ткани – группа генетически гетерогенных и клини-
чески полиморфных патологических состояний, объединенных нарушением формирования со-
единительной ткани в эмбриональном и постнатальном периодах. Генетическая неоднородность 
данной патологии определяет широкий диапазон ее клинических вариантов – от известных ген-
ных синдромов (Марфана, Элерса-Данлоса) до многочисленных недифференцированных (несин-
дромных) форм с мультифакториальными механизмами развития. Один из недостаточно изучен-
ных разделов указанной проблемы может быть условно обозначен как дисплазия соединительной 
ткани и беременность. Синдром недифференцированной дисплазии соединительной ткани 
(НСДСТ) предполагает разнообразие висцеральных изменений, часть из которых может иметь 
серьезные клинические последствия на фоне семейной предрасположенности населения и делает 
данную проблему социально значимой. Наиболее часто неблагоприятные материнские исходы 
отмечаются при IV типе СЭД. Этот вариант болезни является следствием мутации гена COL3A1, 
контролирующего синтез коллагена III типа. Беременность представляет собой высокий риск для 
женщин с этим типом СЭД, материнская смертность достигает 25% По данным M. Pepin, ослож-
нения беременности привели к смерти 12 из 81 женщины, страдающей IV типом СЭД. Большин-
ство смертельных случаев связано со спонтанным разрывом артерий, матки или кишечника. У 
пациенток с IV типом СЭД во время беременности описаны случаи разрыва матки в сочетании с 
некрозом кишечника, расслоения коронарной артерии с развитием инфаркта миокарда разрыва 
аорты, подвздошной артерии и тощей кишки, расслоения аорты наблюдались случаи задержки 
роста плода. Таким образом, при планировании и ведении беременности у пациенток с СЭД важ-
но знать, какой вариант болезни имеет место и быть готовым к потенциальным осложнениям. 
Для уменьшения вероятности разрыва тазовых и промежностных сосудов во время родов пред-
почтительным считается родоразрешение путем кесарева сечения. Повышенная ранимость кожи 
и сосудов, а также склонность к кровотечениям могут создать дополнительные проблемы при 
выполнении оперативных вмешательств или проведении эпидуральной анестезии. В случае 
преждевременной родовой деятельности следует избегать токолизиса с применением адреноми-
метиков из-за их влияния на общую гемодинамику. В практической работе гораздо чаще прихо-
дится сталкиваться с недифференцированной дисплазией соединительной ткани. Ее клинические 
проявления не укладываются ни в одну из известных наследственных болезней, но могут их 
весьма напоминать (морфано- или элерсоподобный фенотип). Теоретической предпосылкой к 
настоящему разделу исследования соединительной ткани с вовлечением в патологический про-
цесс репродуктивной системы не может не отразиться на течении беременности и родов у жен-
щин с маркерами НДСТ. Целью данного исследования является выявления распространенности 
(НСДСТ) среди первородящих женщин и их мужей. Было проведено ретроспективное обследо-
вание 210 женщин в возрасте от 18 до 35 лет и 106 мужчин в возрасте от 18 до 42 лет. Сформиро-
вано 4, группы. Группа женщин: I А, группа (основная) – с маркерами СДСТ (п = 145), II Б (кон-
трольная) – с их отсутствием (п = 66). Группа мужчин: II А (основная) – с маркерами СДСТ  
(п = 50), II Б (контрольная) – с их отсутствием (п = 56). Для выявления маркеров СДСТ использо-
вали методы: подометрический метод Фридлянда, тест на гипермобильность, метод Бейтона, тест 
на повышенную растяжимость кожи, УЗИ брюшной полости, эхокардиографию, продолжитель-
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ность родов на основе партограммы. По данным исследований, у женщин с СДСТ значительно 
чаще отмечается осложненное течение беременности и родов. В основной группе по отношению 
к контрольной зарегистрировано увеличение общего числа астеников 80% против 32%, повы-
шенной растяжимости кожи 78% и 30%, очагов депигментации 76% против 20%, стрий 80% и 
40%, деформаций грудной клетки 13% против 5%, сколиоза 10% и 5%, и 13% против 6%, повы-
шенной ломкости ногтей 70% и 20%, пролапса митрального клапана 13% против 9%, ложных 
хорд 24% и 8%, нефроптоза 33% против 27%, холецистита 73% и 40%, повышенной кровоточи-
вости 110% против 55%, аномалий развитий половых органов 29% против 5%, самопроизволь-
ных абортов 125% и 23%. У первобеременных НСДСТ чаще отмечается: увеличение общего чис-
ла анемий 43% против 17%, низкой плацентации 43% и 17%, позднего гестоза (все формы) 48,7% 
против 12%, слабости родовой деятельности 50% и 7%. Отдельному анализу были подвергнуты 
случаи патологии плода и новорожденного у женщин обследуемых групп. НСДСТ чаще реги-
стрировались случаи задержки внутриутробного развития плода 23% против 6%, хронической 
гипоксии плода 44% против 20%, недоношенности 14% против 5%. В основной группе мужчин 
по отношению к контрольной отмечается: увеличение общего числа астеников 21,8% против 
15%, повышенной растяжимости кожи 15% и 10%, очагов депигментации 14% против 10%, 
стрий 20% против 10%, деформаций грудной клетки 11% и 8%, сколиоза 12 % против 6%, кифоза 
15% против 8%, миопий 30,6% против 20%, варикозно расширенных вен 32,5% против 21%. По-
лученные данные свидетельствуют о высокой распространенности маркеров НСДСТ в исследуе-
мых группах. Выявлены случаи совпадения НСДСТ среди семейных пар до 60%. Анализ родо-
словной, тщательный осмотр и обследование членов семьи позволит уточнить диагноз у матери и 
отца ребенка, наладить адекватную терапию и произвести правильное медико-генетическое кон-
сультирование семьи. 
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СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 
Аннотация: в статье анализируется применение и преемственность препарата Магние В6 

у женщин с дисплазией соединительной ткани. Автор проводит исследование, при котором с 
момента установления беременности в сроке до 12 недель, помимо коррекции причинных фак-
торов, женщинам назначалась терапия Магние В6 в суточной дозе 3,0 (по 2 таблетки 3 раза в 
день) в сутки длительно, минимум до 20 недель в непрерывном режиме. 

Ключевые слова: магний, беременность, преемственность, дисплазия соединительной ткани. 

Цель исследования – изучить применение препарата Магне-В6 у беременных с маркерами не-
дифференцированной дисплазии соединительной ткани (НДСТ). 

Актуальность проблемы: в период, становления менструальной функции должны входить 
продукты: мясо, орехи, зерновые (особенно рожь, ячмень и овес), бобовые (особенно фасоль и 
соя), а также любая зелень, фрукты (особенно бананы, апельсины, яблоки), оливковое масло. Эти 
продукты содержат необходимое для кроветворения железо, витамины В6, В12, С, Е, а также 
микроэлементы особенно магний, способствующие усвоению железа и необходим для синтеза 
трехсот жизненно необходимых ферментов и белков. Также магний участвует в переносе, хране-
нии и утилизации энергии на клеточном уровне, стабилизирует клеточные мембраны. Молодые 
женщины. В связи с этим дефицит магния проявляется разнообразными клиническими симпто-
мами и синдромами, которые врачи часто наблюдают в своей практике. Учитывая тотальное вли-
яние магния на метаболизм клеток, его дефицит проявляется не только симптомами, свидетель-
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ствующими о нарушении нервной деятельности. Однако, в первую очередь, хронический дефи-
цит магния приводит к формированию неспецифических неврологических проявлений – повы-
шенной нервно-мышечной возбудимости (описываемой в медицинской литературе, как латент-
ная тетания, гипервентиляционный синдром, спазмофилия), хронической усталости, синдрому 
вегетативной дистонии, психическим расстройствам. Неврологические проявления дефицита 
магния представляют собой яркие клинические примеры, наиболее типичные из которых будут 
представлены в данной статье. Пациенты, предъявляющие жалобы на повышенную утомляе-
мость, головные боли, а также симптомы гипервентиляционного синдрома и синдрома вегета-
тивной дистонии, составляют значительную часть амбулаторного неврологического приема. 
Анализ клинических проявлений в сочетании с определением содержания магния позволил 
назначить магнезиальную терапию с хорошим клиническим эффектом. При дисплазии соедини-
тельной ткани, при невынашивании беременности не заменим магний: Магней В6 обеспечивает 
оптимальный уровень клеточного метаболизма, адекватно расслабляет мускулатуру матки. Явля-
ется эффективным средством лечения угрозы прерывания беременности наряду с патогенетиче-
скими методами терапии этого очень сложного контингента больных. Заместительная терапия 
препаратом магния существенно оказывает положительное действие так и в амбулаторных усло-
виях как самостоятельное средство, а также как препарат, потенцирующий другие методы лече-
ния у пациенток с невынашиванием беременности. Начиная с предгравидарного этапа, в женской 
консультации пациенткам с привычным невынашиванием беременности с маркерами НДСТ сле-
дует рекомендовать прием магния, что окажет существенное влияние на государственную демо-
графическую политику, в частности на полноценность потомства, прирост здорового населения. 
Магний необходим для нормального протекания физиологических и биохимических процессов, 
чем и обусловлена его важнейшая роль в обеспечении жизнедеятельности организма. Магний 
принимает участие в синтезе белков, жирных кислот и липидов, синтезе и распаде нуклеиновых 
кислот, является естественным физиологическим антагонистом ионов кальция. Дефицит ионов 
магния занимает важное место среди патогенетических механизмов формирования дисплазии 
соединительной ткани. Имеются сведения, что в условиях магниевой недостаточности нарушает-
ся способность фибробластов продуцировать коллаген. Наиболее простым методом контроля 
магниевого дефицита является определение концентрации магния в сыворотке крови. Недостаток 
магния обуславливает широкий спектр осложнений беременности и родов. Данная проблема, 
представляет несомненный теоретический и практический интерес, так как, с одной стороны, 
позволит конкретизировать клиническую картину при СДСТ, а, с другой, обогатит арсенал прак-
тических врачей дополнительными диагностическими критериями, даст возможность разрабо-
тать подходы к дифференцированной тактике диагностики и ведения этих пациентов, установить 
дополнительную причину возникновения, заболевания, а также оценить риск развития осложне-
ний и возможности терапии. Это и определило цель и задачи настоящего исследования. 

Материал и методы: проведено проспективное и клинико-статистическое обследование 800 
беременных женщин в возрасте от 18 до 34 лет. В зависимости от наличия дисплазии соедини-
тельной ткани, беременные женщины были поделены на две группы. Основная группа с призна-
ками дисплазии соединительной ткани (n = 380) и контрольная группа без признаков диспла-
зии. (n = 420). Для определения факторов, влияющих на дисплазию соединительной ткани, жен-
щины I группы были разделены на две подгруппы в зависимости от применения препарата маг-
ния. 

Обследование пациенток включало в себя подробное изучение возраста, жалоб, соматическо-
го и гинекологического анамнезов, особенностей менструальной и репродуктивной функций, 
общий и гинекологический осмотр. Для выявления внешних проявлений НДСТ использовали 
методы: подометрический метод Фридлянда, массо-ростовый показатель – индекс Варги, тест на 
гипермобильность в трех из пяти представленных пар суставов, метод Бейтона, ультразвуковое 
исследование брюшной полости, эхокардиографию. 

Результаты: при изучении возрастного состава установлена преобладающая численность 
женщин в возрасте от 18 до 24 лет (52,8%) в возрасте от 25 до 29 лет было (32,5%) от 30 до 
34 лет (14,7%) от общего числа наблюдавшихся женщин. 

С момента установления беременности в сроке (до 12 недель) помимо коррекции причинных 
факторов, назначалась терапия Магние В6 в суточной дозе 3,0 (по 2 таблетки 3 раза в день) в 
сутки длительно, минимум до 20 недель в непрерывном режиме. Переносимость препарата хо-
рошая, побочных явлений не наблюдается. Многим пациенткам применение Магне-В6 позволило 
сократить применение токолитических средств. Отмечается улучшение качества течения бере-
менности, сокращение сроков пребывания в стационаре в среднем с 20,8 до 9,5 койко-дня, 
уменьшилось число госпитализаций на пациентку за беременность с 7–8 до 5–4. При включении 
Магне-В6 в комплексную терапию у женщин с привычным выкидышем в I триместре были до-
стигнуты следующие результаты: быстрая нормализация тонуса матки (70,7% против 50,7%); 
уменьшения головных болей (70,3% против 40,5%); нормализация сна (69,3% против 38,5%); 
седативный эффект (85,7% против 50,3%); уменьшения болей в пояснице (70,5% против 40,8%); 
уменьшения болей в области сердца (80,8% против 60,3%).Указанные осложнения явились при-
чиной более высокой потребности в оперативных пособиях. Родоразрешение путем кесарева се-
чения по акушерским показаниям было предпринято в основной I подгруппе 20,3% и 30,5% – в 
II подгруппе, амниотомия – соответственно в 20,5% и 40,8% эпизио- и перинеотомия – в 20,3% и 
30,3%. Все роды завершились рождением живых детей. Отдельному анализу были подвергнуты 
случаи патологии плода. 
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Таким образом, у женщин с НДСТ более часто развивались осложнения беременности и ро-
дов и наблюдались патология плода и новорожденного. Одним из возможных объяснений аку-
шерских осложнений у женщин с НДСТ может служить магневой дисбаланс, установленный у 
подобной категории пациенток. Выводы: Таким образом, Магней В6 обеспечивает оптимальный 
уровень клеточного метаболизма, адекватно расслабляет мускулатуру матки. Является эффек-
тивным средством лечения НДСТ при беременности наряду с патогенетическими методами те-
рапии этого очень сложного контингента больных. Заместительная терапия препаратом магния 
существенно оказывает положительное действие так и в амбулаторных условиях как самостоя-
тельное средство, а также как препарат, потенцирующий другие методы лечения у пациенток с 
НДСТ. Начиная с предгравидарного этапа в женской консультации пациенткам с привычным 
неванашиванием беременности с маркерами НДСТ следует рекомендовать прием магния, что 
окажет существенное влияние на государственную демографическую политику, в частности на 
полноценность потомства, прирост здорового населения. 
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Размышляя об обновлении содержания дополнительного образования, мы думаем о поиске 
инновационных методов преподавания и о модернизации этого процесса. Считаю это направле-
ние очень актуальным и приоритетным. 

Глубокое проникновение культуры и искусства в содержание образования призвано содей-
ствовать декларируемой ныне идее гуманизации и гуманитаризации образования. 

Вместе с современниками мы переживаем эпоху прагматизма, духовного обнищания, засилья 
низкопробной массовой культуры, обесценивания знаний и образованности как духовного богат-
ства. Поэтому задачей педагога дополнительного образования является: улучшение методов пре-
подавания для того, чтобы привлечь внимание нашей молодежи к эстетическим идеалам про-
шлого и настоящего и открыть прекрасный мир окружающей нас действительности. 

Жизнь постоянно вносит коррективы и изменения в систему образования и принципы искус-
ства, однако в их пестром калейдоскопе многое, что претендует на новое слово, нередко оказы-
вается пустоцветом. Как выбрать верное направление в своей работе, как применять новые педа-
гогические системы и программы, как адаптироваться в нестабильных условиях существования 
дополнительного образования в общеобразовательной школе. 

Проблемы дополнительного образования были, есть и будут. Но педагог должен с позитив-
ным настроением идти к детям, оставив все проблемы за стенами учреждения. 

У школы дополнительного образования есть и много преимуществ: полноценное пребывание 
ребенка в течение дня, возможность пересечения основного и дополнительного образования (при 
составлении расписания), удовлетворение интересов ребенка с учетом его собственных ресурсов 
на основе использования созданных в ДМШ благоприятных и максимально разнообразных усло-
вий. 

Прежде всего, педагог выполняет заказ родителя – научить его ребенка играть на музыкаль-
ном инструменте, т. к. он оплачивает эту услугу. Для этого музыкальная школа неустанно стара-
ется и обязана оптимально, рационально и четко организовать учебный процесс. 

Педагогу по специальности за 2 часа в неделю необходимо сделать очень много – выполнить 
программные требования и систематически готовить учащегося к сольному исполнению задан-
ной программы на зачете или экзамене, научить свободному чтению с листа, подбору по слуху, 
умению аккомпанировать, импровизировать и сочинять, а также развивать его образное мышле-
ние, получать при общении с инструментом положительные эмоции и возможность самовыраже-
ния. Он интенсифицирует учебный процесс, обеспечивает взаимосвязь различных, практикуемых 
на занятиях, видов музыкально-творческой деятельности. 

Дополняя друг друга, эти виды деятельности учащегося становятся хорошим стимулом для 
музыкальных занятий, вдохновением, радостью открытия, преодолением трудностей. Достигну-
тый результат способствует обращению к музыкальной деятельности, формируя устойчивый ин-
терес к ней. Ребенок начинает больше заниматься дома, играет для мамы и папы, для соседей или 
в школе своим сверстникам. 

Любая методика или экспериментальная программа создается для того, чтобы облегчить де-
тям сложный путь вхождения в музыку и является результатом длительной работы конкретного 
педагога. А для педагога, использующего ту или иную программу, она становится лишь схемой, 
тем стержнем, вокруг которого творческий человек создаст свое, более близкое и необходимое 
ему. Ведь многое в педагогической работе почти непередаваемо, невербализуемо и интуитивно. 

И все-таки приходишь к мысли, что ты хотя бы для себя должен изложить свою как можно 
более логично разработанную комплексную систему обучения. 

И педагоги создают такие программы и работают по ним, сочетая те или иные приемы и ме-
тоды в самых различных комбинациях. Увлеченность и желание развивать ребенка подсказыва-
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ют им верный путь. В своей программе я предлагаю заниматься с тремя возрастными группами 
специфически, обращая особое внимание на начальный этап обучения. 

Не секрет, что почти половина детей, поступивших в школу дополнительного образования, 
бросают ее. Часто слышу от родителей: «Я сама занималась в музыкальной школе 2 года и бро-
сила ее. А теперь вот хочу, чтобы моя дочь или сын все-таки её закончили». Многие родители 
считают причиной ухода детей из школы частую смену педагогов по специальности (текучка 
кадров), т. к. дети очень болезненно переживают переход к новому педагогу. Но главной причи-
ной ухода почти всегда является нежелание заниматься, отсутствие интереса к занятиям, наше 
равнодушие и невнимание к ребенку. Поэтому‐то, начальный период обучения является наиваж-
нейшим, т. к. мы закладываем самое главное в ребенке – мотивацию к занятиям. И. Гофман гово-
рил, что «самый исключительный учитель с отличной репутацией будет превосходным препода-
вателем для продвинутого ученика, но может оказаться неспособным заложить доброкачествен-
ный фундамент у начинающего». 

Отзвук детских впечатлений неотъемлем от образа педагога. Непоправимый ущерб ученику 
могут нанести ошибки и дефекты преподавания на раннем этапе обучения. Основополагающим 
качеством хорошего педагога является, прежде всего, компетентность. Во главу угла преподава-
тельской работы ставятся общеизвестные достижения нашего музыкального образования: высо-
кий профессионализм и отсутствие всякого дилетантизма в занятиях с детьми с самого раннего 
возраста, постепенность и последовательность в работе, сбалансированный репертуар и при-
стальное внимание к художественному содержанию произведений. А также кадры и преподава-
тельский состав, их талант, мастерство, в равной степени применяемые как к среднеодаренным 
детям, так и к талантливым неординарным личностям. Однако, самое главное, что требуется от 
педагога – это безграничная любовь к детям. 

Композитор Гретри по этому поводу писал: «Можно надеяться на успех в творчестве лишь 
тогда, когда ученик заражается настоящей и безграничной любовью к своему педагогу. Без дара 
снискать любовь ученика все остальные таланты педагога окажутся бесполезными». 

Очень важно понять ребенка, как можно быстрее познакомиться со всеми подробностями его 
индивидуального развития, чтобы избежать множества ошибок. Ведь каждый ребенок, который 
входит в наш класс – это уникальный мир, единственное в своем роде сочетание особенностей 
личности, темперамента, характера. Бесценный дар, которым одарила нас природа – это беско-
нечное разнообразие человеческих типов. 

Ни один ребенок не похож на другого, именно это и делает нашу работу неизбывно творче-
ской, не укладывающейся ни в какие заданные схемы, рамки, границы и системы. Приходится 
искать особые подходы и приемы, прежде всего потому, что дети разные по темпераменту и спо-
собностям. Считаю, что любой педагогический процесс и сама педагогика являются поиском и 
инновацией, т. к. мы должны подобрать разные формы воздействия, учитывая характер и при-
вычки, склад психики, свойства нервной системы. 

Человеческая природа несовершенна и не всегда музыкальный талант, способности, слух, 
данные ребенку от природы, сочетаются с хорошим физическим развитием и здоровьем. 

Очень часто родители приводят своих детей для обучения на каком-либо инструменте для то-
го, чтобы укрепить их здоровье (это слабые легкие, бронхиальная астма, сколеоз, сутулость). В 
этом отношении школа дополнительного образования старается целенаправленно помочь, в каж-
дом конкретном случае направляя ребенка на то или иное отделение и выбирая дополнительным 
предметом урок хореографии, ритмики, рисования, вокала (очень часто эти предметы не только 
помогают в развитии, но и становятся основной специальностью учащегося). 

А так как музыка способна исцелять и стимулировать физическое развитие детского организ-
ма, педагог оказывает эту услугу родителям, одновременно являясь «музыкотерапевтом». Здесь 
очень важно следить за правильной организацией исполнительских навыков, формированием 
игрового (пианистического) аппарата, за раскрепощением мышц для того, чтобы в дальнейшем 
обучении не возникло более сложных проблем, вплоть до профессиональных заболеваний, кото-
рые могут появиться в старших классах, среднем и высшем звене. 

Выполняя учебные задачи, музыкальная школа обновляет содержание образования за счет 
той грани обучения, которая не является нормативной и обязательной. Это концертная деятель-
ность ученика и педагога. Это тематические вечера, беседы и встречи с композиторами и испол-
нителями, концерты преподавателей, классные концерты, конкурсы и фестивали на районном, 
городском, всероссийском, международном уровнях. Трудно перечислить количество проводи-
мых школой мероприятий в этом направлении. Особым интересом и любовью детей пользуются 
костюмированные постановки музыкальных спектаклей к Новому году и другим праздникам, где 
есть возможность общения друг с другом. Дети могут свободно двигаться, петь, танцевать и ве-
селиться. 

Событием в жизни моего класса стало выступление на фестивале фортепианной музыки 
к 1000-летию Казани с фортепианным циклом А. Монасыпова «Мозаика». К каждой пьесе дети 
рисовали яркие красочные рисунки и сочиняли собственные стихи. Перед своим выступлением 
дети рассказывали эти стихи, а затем исполняли пьесу. В подготовке к концерту приняли актив-
ное участие родители. Считаю, что подключение родителей к такого рода деятельности детей 
может перерасти со временем в создание «университетов» для родителей, где они будут учиться 
помогать ребенку, узнавать о творчестве композиторов, слушать музыку, посещать концерты, 
играть и петь на школьных вечерах. Такое обучение родителей имеет огромнейшее значение для 
укрепления ребенка в школе. 
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Естественность возникновения разнообразных форм, замена устаревающих, стремление отве-
тить на запросы учащихся и родителей, поддержать их собственные начинания и пожелания, а не 
навязывать обязательные сценарии и ставить «галочки» – вот в чем видится мне залог успеха. 

Движение к постижению художественной и человеческой истины явлений искусства не мо-
жет быть абсолютно запрограммированным. Не может быть и абсолютных рецептов в воспита-
нии личности. 

Пусть творческое будет действительно творческим, неустанно обновляется содержание наше-
го образования, которое называется пока дополнительным и претендует на выживание. 
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В Петрозаводском государственном университете ведутся исследования особенностей разви-
тия физической культуры и спорта в Финляндии [1–4]. Ниже рассмотрены некоторые результаты 
исследований финских ученых, посвященных влиянию физических упражнений на эффектив-
ность жизнедеятельности [5–6]. 

Исследование финских ученых связи физической активности и уровня кортизола в группе 
восьмилетних детей. 252 участника носили акселерометры на запястье для измерения физиче-
ской активности. Для измерения уровня кортизола брали образцы слюны. Для измерения реак-
ции на стресс, дети занимались арифметикой и пересказом текстов. Это было первое исследова-
ние, в котором ставилась цель найти связь между физической активностью и изменением уровня 
гормона стресса у детей. Дети были разделены на три группы – наиболее активные, средне и 
наименее активные. Уровень кортизола у наиболее активных детей изменялся наименее сильно. 
Наиболее активные дети могли решать поставленные задачи более энергично и в течение более 
длительного времени, чем их коллеги. «Очевидно, что существует связь между умственным и 
физическим самочувствием, но характер этой связи пока не очень хорошо понятен», говорит 
Мартикайнен. «Эти результаты показывают, что физические упражнения способствуют психиче-
скому здоровью путем регулирования и совершенствования реакции организма на стресс» [5]. 

В финском исследовании [6] участвовали опрошенные (7–29 лет) – проверка возможных раз-
личий разных возрастных групп. Из всех опрошенных 86% увлекается физкультурой. Согласно 
вместе подсчитанных годовых экономических доходов различия относительно ясны: неподвиж-
ных больше всего в классах людей с низкими доходами. 

Из всех опрошенных 71% сказали, что двигаются, по собственному мнению, достаточно. До-
статочным считали примерно 4 раза в неделю движения (физкультуры). По одному и самостоя-
тельно ежедневно двигается 41% отвечающих, по меньшей мере каждую неделю три из четырех. 
С приятелями самостоятельно двигается ежедневно 22%, по меньшей мере еженедельно больше 
половины. В спортивных обществах по крайней мере еженедельно двигается примерно каждый 
третий, в муниципальными и частыми спортивными услугами пользуется каждый четвертый. 
В спортивных обществах разница в полах видна особенно в ежедневной активности, так как в 
них двигается ежедневно 16% из мальчиков, из девочек только 9%. Также между разными воз-
растными группами довольно большая разница в видах физкультуры и местах. Например, попу-
лярность спортивных обществ уменьшается с возрастом, а добавляется пользование коммерче-
скими услугами. 

В причинах увлечения физкультурой особенно выделяется желание оставаться здоровым, же-
лание быть в хорошем состоянии и радость, получаемая от физкультуры. Другие важные мотивы 
физкультуры – развитие себя и опыт успеха, а также возможность по социальным причинам про-
водить время с друзьями – и предлагаемая физкультурой возможность на собственное спокой-
ствие и нахождение с самим собой. Самые распространенные причины, препятствующие физ-
культуре – отсутствие времени, то, что не нравится физкультура, отсутствие подходящей спор-
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тивной деятельности и места, а также дороговизна физкультуры. Физкультуру в спортивных об-
ществах закончил каждый третий из отвечающих. Центральные причины этого – что другие дела 
начинают интересовать больше или то, что увлечение физкультурой занимает слишком много 
времени, а также преувеличенный соревновательный характер физкультурной деятельности. 

Из отвечавших каждый третий хотел бы начать увлечение физкультурой в спортивном обще-
стве. Из возрастных групп самые желающие начать были особенно до 15 лет. Желание занимать-
ся в спортивном обществе – относительно низкое, если у отвечающего не было до этого опыта. 
Как девочки, так и мальчики хотели бы заниматься в спортивном обществе особенно футболом, 
хоккей на траве, соревновательными видами спорта, плаванием, волейболом, хоккеем. Виды, 
которые предпочитают особенно девочки – танцы, фитнесс, бокс, езда на лошадях. Мальчики – 
волейбол, бейсбол, бадминтон, скалолазание. 

До 15 лет в основном занимаются тем, чем того же возраста большинство хотят заниматься в 
спортивном обществе. 15–29-летним была бы причина уделить внимание какими видами хотят 
заниматься, так как этого возраста людям может быть сложнее начать, например, заниматься ко-
мандными видами спорта в спортивном обществе [6]. 
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В развитие работ [1–6], посвященных подходам к оценке по данным РИНЦ ученых по науко-
метрическим показателям, использованы данные по 5 ученым, сгруппированным в РИНЦ по те-
матике «Культура. Культурология» и имеющим в РИНЦ наиболее высокие показатели по состо-
янию на 27.06.2015 года среди своих коллег (в скобках через косую черту размещены: индекс 
Хирша, число публикаций и цитирование ученых в РИНЦ). 

По индексу Хирша по тематике «Культура. Культурология» на первых пяти местах: А.С. За-
песоцкий – Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов (21/301/2118); Н.П. 
Копцева – Сибирский федеральный университет (21/132/1423); А.Я. Флиер – Российский НИИ 
культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева (18/160/2041); И.В. Кондаков – Россий-
ский государственный гуманитарный университет (16/282/1294); М.С. Каган – Санкт-
Петербургский государственный университет (14/126/9222); А.В. Соколов – Санкт-
Петербургский государственный университет культуры и искусств (14/206/1597). 

По количеству размещенных в РИНЦ публикаций на первых пяти местах: А.С. Запесоцкий – 
Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов (21/301/2118); И.В. Кондаков – 
Российский государственный гуманитарный университет (16/282/1294); Э.Р. Сукиасян – Россий-
ская государственная библиотека (5/252/367); Т.И. Хорхордина – Российский государственный 
гуманитарный университет (6/207/203); А.В. Соколов – Санкт-Петербургский государственный 
университет культуры и искусств (14/206/1597). 
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По количеству цитирований публикаций в РИНЦ на первых пяти местах: М.С Каган. – Санкт-
Петербургский государственный университет (14/126/9222); А.С. Запесоцкий – Санкт-
Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов (21/301/2118); А.Я. Флиер – Российский 
НИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева (18/160/2041); А.В. Соколов– Санкт-
Петербургский государственный университет культуры и искусств (14/206/1597); Н.П. Копцева – 
Сибирский федеральный университет (21/132/1423). 

Интересно, что все пять ученых по рассмотренной тематике, имеющих наибольший индекс 
Хирша, имеют и наибольшее число цитирования, хотя порядок их мест в пятерке ученых-
лидеров различается. 
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Аннотация: в статье приводятся рассмотренные на всероссийской конференции результа-

ты апробации внедрения ГТО в образовательных организациях субъектов Российской Федера-
ции. Авторы отмечают, что существенной особенностью совещания стало обсуждение и под-
держка озвученной ПетрГУ целесообразности внедрения элементов самбо в качестве дополни-
тельного тестирования в комплекс ГТО, а также обучения элементам самбо в школах России 
как элемента обеспечения грамотного освоения основ безопасности жизнедеятельности. 
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Всероссийское совещание, посвященное результатам проведения организационно-
экспериментальной апробации внедрения ВФГТО в образовательных организациях субъектов 
Российской Федерации, в Республике Карелия организовали Минспорт РФ и Минобрнауки РФ. 
Модератором совещания выступил заместитель министра образования и науки РФ В.Ш. Каганов 
и ректор Петрозаводского государственного университета А.В. Воронин. 

Участие в совещании заместитель министра спорта России Н.В. Паршикова, министр образо-
вания Республики Карелия А.Н. Морозов, министр по делам молодежи, физической культуре и 
спорту Карелии А.М. Воронов, представители региональных органов управления образованием, 
субъектов РФ. 

Участники совещания обсудили нормативно-правовые, организационные, процедурные и ма-
териально-технические аспекты внедрения ВФСК ГТО в образовательных организациях; форми-
рование у работников образования профессиональных компетенций, обеспечивающих эффек-
тивную деятельность по внедрению ВФСК ГТО в образовательных организациях; разработка и 
реализация комплекса мер, направленных на пропаганду и продвижение ВФСК ГТО среди обу-
чающихся и их вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом; органи-
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зация подготовки и участия в проведении тестирования; проведение мониторинга внедрения 
ВФСК ГТО. 

На совещании были озвучены доклады представителей субъектов – пилотных площадок 
внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в Московской, Белгород-
ской, Владимирской, Свердловской областях, республиках – Карелия, Татарстан, Мордовия, Ма-
рий Эл, в Красноярском крае. 

Необходимо отметить, что существенной особенностью совещания стало обсуждение и под-
держка озвученной ПетрГУ целесообразности внедрения элементов самбо в качестве дополни-
тельного тестирования в комплекс ГТО, а также обучения элементам самбо в школах России как 
элемента обеспечения грамотного освоения основ безопасности жизнедеятельности. 
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В рамках программы стратегического развития Петрозаводского государственного универси-
тета (ПетрГУ) активно изучается отечественный и зарубежный опыт развития физической куль-
туры и спорта [1; 2; 4]. Особое место в этом направлении занимают вопросы развития адаптив-
ной физкультуры. Например, в ПетрГУ прошли курсы «Адаптивная физическая культура. Прак-
тико‐ориентированные методики», организованные Институтом физической культуры, спорта и 
туризма ПетрГУ и Союзом спорта и физкультуры инвалидов Финляндии (VAU). Слушатели изу-
чали темы: «Диагностика уровня здоровья. Антропометрия. Соматоскопия», «Подвижные игры 
на занятиях АФК», «Оздоровительные технологии в практике работы с лицами с ограниченными 
возможностями», «Музыкальное сопровождение на занятиях адаптивной физической культурой 
(на примере карельского фольклора)» и др. Обучение прошли учителя физической культуры из 
различных районов Карелии, тренеры и инструкторы ДЮСШ, преподаватели ПетрГУ, работники 
ДОУ. По окончании обучения слушателям были выданы удостоверение о повышении квалифи-
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кации установленного образца и сертификат Союза спорта и физкультуры инвалидов Финлян-
дии (VAU). 

Интересен шведский опыт в сфере адаптивного образования. В течение последнего десятиле-
тия в Швеции государство и гражданское общество стремиться установить такие требования к 
системе образования, чтобы работать в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка и для 
выполнения указанных в Конвенции политических целей. Шведским законодательством под-
черкнуто, что детям‐инвалидам должны быть гарантированы равные возможности для образова-
ния и участия в общественной жизни. Как отмечает Ким Wickman из шведского университета 
«Умео» (Kim Wickman, Umeå University, Sweden), с этой целью шведский закон об образовании, 
среди прочего, укрепляет права детей. Стратегия для реализации политики по вопросам инвали-
дов в Швеции на 2011–2016 гг. также направлена на достижение конкретных целей, усилий и 
результатов в жизни людей с ограниченными возможностями [5]. 

В Швеции дети, которые не могут посещать обычные школы (с дефектами зрения, слуха, ре-
чи), обучаются в специальных национальных и региональных школах. Курирует эти школы цен-
тральный административный орган – Шведское агентство специального образования («Swedish 
Agency for Special Education») [3]. 

Необходимо отметить особое внимание, уделяемое в Швеции вопросам обучения педагогов, 
обучающих детей с отклонениями в развитии. Именно поэтому все учителя общеобразователь-
ных школ изучают в рамках специального курса методики обучения таких детей, а учителей, ра-
ботающих преимущественно с такими детьми, три семестра обучают по специальной программе 
три семестра [3]. 

Можно констатировать, что эффективность функционирования в Финляндии и Швеции ком-
плексной системы и развития адаптивной физической активности в значительной мере обуслов-
лена серьезным вниманием, уделяемым государством и обществом к проблемам развития адап-
тированной физической активности, а также отработанной системе подготовки педагогов, врачей 
и инструкторов для этих целей. 
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Аннотация: наиболее отвечающей задачам обучения в неязыковом вузе переводческому чте-

нию выступает кейс-технология, которая основана на обучении будущих переводчиков науч-
но‐технических текстов путем решения проблемной ситуации, с которой они могут столк-
нуться в своей профессиональной деятельности. Анализ исследований позволил выделить основ-
ные этапы работы с кейсом, которые предполагается использовать при обучении переводче-
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Современная парадигма образования предусматривает широкое использование в учебном 
процессе интерактивных технологий обучения: деловые игры, проблемные ситуации, тренинги и 
т.п. Актуальным является использование электронных образовательных и дистанционных техно-
логий с применением Интернета. Данные технологии, как отмечает ряд современных исследова-
телей, инициируют активность студентов, активизируют сотрудничество в коллективной работе, 
стимулируют индивидуальный выбор и мотивацию творчества и самостоятельной работы сту-
дентов по приобретению знаний, обеспечивают развитие критичности мышления, обмена цен-
ностными суждениями [1, с. 88–106; 9, с. 18]. 
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Важной задачей преподавателя является выбор технологии обучения, которая позволит орга-
низовать учебный процесс, ориентируясь на задачи, стоящие перед ним и студентами и учитывая 
индивидуальные, личностные качества и особенности обучающихся, достигнуть оптимального 
результата. 

При обучении переводческому чтению будущих переводчиков, обучающихся по дополни-
тельной специальности «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», которым в сво-
ей профессиональной деятельности приходится читать большое количество текстов, понимать их 
смысл, принимать различные решения об использовании тех или иных средств для адекватного 
выражения замысла автора, осуществлять информационно‐справочный поиск в различных ис-
точниках, корректировать созданный текст на языке перевода, общаться с коллегами, заказчика-
ми. Следует учитывать многогранность данной профессиональной деятельности и подбирать 
подходящую форму организации образовательного процесса, соответствующего современным 
требованиям профессионального образования. 

Наиболее отвечающей задачам обучения переводческому чтению представляется 
кейс‐технология, которая применяется в обучении различным дисциплинам в вузе, включая и 
обучение иностранному языку. 

Данная технология основана на обучении путем осмысления, анализа и решения конкретных 
проблем (кейсов), которые не имеют, как правило, однозначного решения. Ситуации 
кейс‐технологий являются реальными проблемными ситуациями, с которыми могут столкнуться 
будущие специалисты, изучающие иностранный язык как язык своей будущей профессии  
[2, с. 58–61; 3, с. 315; 4, с.189–194; 5, с. 253–261; 6, с. 54; 7, с. 281–284, 8, с. 532–534]. 

Наличие проблемной ситуации в кейс‐технологии при обучении иностранному языку позво-
ляет учащимся, находящимся в группе, научиться анализировать и логически мыслить, участво-
вать в дискуссии, оценивать альтернативные предложения, принимать решения и аргументиро-
ванно отстаивать свою точку зрения, осуществлять самооценку и на ее основе самокоррекцию, 
взаимодействовать в коллективе и, таким образом, решать возникшую проблему, привлекая для 
этого усвоенные знания. 

При обучении переводческому чтению данные действия представляются профессионально 
важными. Создание проблемной ситуации позволит будущим переводчикам увидеть себя в роли 
профессионала, приобрести опыт в решении данной ситуации и сформировать умения в различ-
ных видах чтения, необходимые переводчику при переводе научно‐технического текста. 

Задача преподавателя, применяющего кейс‐технологию заключается в подборе материала для 
кейса, содержащего конкретную ситуацию, разработке хода занятия, во влечении студентов в 
дискуссию, помощи им в рассуждении, без навязывания своего мнения, и принятии решения, 
оценивании вклада учащихся в анализ кейса. Преподаватель может напоминать отдельные теоре-
тические вопросы, предлагать соответствующие источники. При этом, как рекомендует методист 
Бил Маскул, автор книги для учителя к учебнику Market Leader, в котором реализуется 
кейс‐технология, рекомендует не исправлять языковые ошибки, которые учащийся может допус-
кать в процессе обучения, а записывать и рассматривать их в конце занятия при подведении ито-
гов [14, с. 5]. 

Анализ содержания аутентичных учебно‐методических комплексов для изучения английского 
языка, работы исследователей позволил выделить основные этапы работы с кейсом, которые 
предполагается использовать при обучении переводческому чтению и определить действия уча-
щихся и преподавателя на каждом из этапов: 

1. Подготовительный этап, на котором преподаватель определяет цель и задачи кейса, осу-
ществляет отбор содержания учебного материала с учетом профессиональных задач, планирует 
ход занятия, разрабатывает систему оценивания сформированности умений переводческого чте-
ния. 

2.Организационный этап, на котором преподаватель знакомит учащихся с ситуацией и дает ее 
краткое описание для того, чтобы у них сложилось целостное впечатление о проблеме, объясняет 
цель и задачи, стоящие перед ними, обсуждает организационные вопросы и время, отведенное на 
выполнение кейса. Учащиеся могут задавать вопросы для более полного понимания кейса и 
представленной им проблемы. 

3. Работа с кейсом, когда студенты детально знакомятся с материалами кейса: читают пред-
ложенные тексты, выполняют задания, предусматривающие обучение различным видам чтения в 
зависимости от задачи, стоящей перед ними, участвуют в дискуссиях, высказывают собственную 
точку зрения, вырабатывают совместные способы решения проблемы, осуществляют поиск до-
полнительной информации в случае необходимости. Преподаватель контролирует правильность 
выполненных упражнений, руководит обсуждением кейса. 

4. Результаты работы предполагают подведение преподавателем предварительного итога 
групповой работы над кейсом и реализацию понимания прочитанных текстов студентами в 
письменной форме в любом из предложенных преподавателем жанров: пресс‐релиз, письмо, до-
клад, резюме, отчет, перевод, презентация, тест и т.п. 

5. Оценка работы учащихся осуществляется преподавателем при учете следующих критериев: 
 качество выполненного студентами задания в письменном виде (количество ошибок, ло-

гичность изложения, оформление выполненного задания в электронном виде и т.п.); 
 активность работы каждого студента группы при решении проблемной ситуации; 
 быстрота нахождения решения проблемной ситуации; 
 этика общения студентов в каждой группе. 
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Максимальное количество – 100 баллов. За каждый критерий возможно присуждать макси-
мальное количество баллов – 25. 

6. Самооценка работы производится студентами, которые должны уметь дать объективную 
оценку своей работе и работе других участников кейса. Для осуществления самооценки, возмож-
но, предложить студентам список критериев в виде утвердительных предложений, с которыми 
студент должен согласиться или нет: 

 я активно принимал участие в решении проблемной ситуации; 
 проблемная ситуация была актуальна для деятельности переводчика научно‐технических 

текстов; 
 я быстро сообразил, как решить проблемную ситуацию, предложенную преподавателем; 
 тексты, предложенные мне для чтения, были легкими; 
 мне было комфортно работать в группе с моими коллегами. 
Ряд исследователей отмечает, что кейс‐технология опирается на различные методы, которые 

способствуют ее обогащению, расширению возможностей и потенциала [6, с. 52, 10, с. 32,  
11, с. 155–157, 12, с. 64–78]. 

Анализ современных методов обучения позволил предположить, что для обучения перевод-
ческому чтению в кейс‐технологию возможно интегрировать такие методы как моделирование, 
проблемный метод, системный анализ, дискуссия, мозговой штурм, веб‐квест, игровые методы, 
которые выполняют в кейс‐технологии свои роли. 

Метод моделирования в кейс‐технологиях позволяет создателям кейсов построить модель си-
туации, которую учащиеся изучают и в зависимости от задания предлагают ее решение. 

Проблемный метод формирует проблемный подход в кейс‐технологии, который содержится в 
задании, изучается учащимися и позволяет им идентифицировать проблему. 

В процессе поиска решения они могут использовать метод системного анализа и дискуссию 
как основные методы, используемые в кейс‐технологиях, при которых учащиеся после прочтения 
текстов анализируют ситуацию, аргументированно доказывают и обосновывают свою точку зре-
ния в процессе обсуждения проблемного вопроса. 

В случае, если будущие переводчики испытывают затруднения в решении проблемы кейса, 
то, возможно, генерирование идей относительно разрешения проблем при помощи мозгового 
штурма. 

Если у студентов отсутствует какая‐либо информация для решения проблемы, в увлекатель-
ной форме возможно организовать их поисковую деятельность при помощи метода веб‐квест, 
который подразумевает наличие проблемного вопроса, который решают учащиеся, прочитывая 
ссылки в интернете с необходимой информацией, что обеспечивает целенаправленный поиск 
информации [13]. 

При помощи игровых методов в кейс‐технологии обучению переводческому чтению проис-
ходит освоение профессиональной деятельности учащимися в процессе решения игровой про-
блемы путем игровой имитации и принятия на себя роли переводчика научно‐технических тек-
стов по определенным правилам игры. 

Предлагаемая кейс‐технология применительно к обучению переводческому чтению позволя-
ет: 

 развивать общие и частные умения переводческого чтения; 
 наглядно показать на примере реальной ситуации, как работать с жанрами специального 

дискурса в области информационных технологий, которые использует переводчик в своей про-
фессиональной деятельности; 

 наглядно показать на примере реальной ситуации, как использовать информационные ре-
сурсы при переводческом чтении; 

 приблизить учебную деятельность учащихся к профессиональной деятельности с целью по-
нимания ценностных ориентаций и менталитета профессиональной группы переводчиков науч-
но‐технических текстов; 

 развивать мыслительные, аналитические способности учащихся; 
 позволит мобилизовать ресурсы памяти будущих переводчиков; 
 помогает овладеть способностями анализа нестандартной профессиональной ситуации и 

принятия решения; 
 организовать самостоятельную деятельность учащихся. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ УРОВНЕВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ 
СОЧЕТАНИЯ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Аннотация: происходящее в настоящее время реформирование общеобразовательной шко-
лы предполагает обязательную реализацию дифференцированного подхода в обучении. Следова-
тельно, современному учителю необходимо не только владеть теоретическими знаниями о воз-
можностях применения дифференцированного подхода, но и уметь грамотно применить его в 
собственной практической деятельности. Цель настоящей работы – продемонстрировать 
возможности реализации уровневой дифференциации на примере обучения учащихся решению 
геометрических задач. Для достижения этой цели в статье рассмотрены возможности орга-
низации дифференцированного подхода в разнообразных формах, указываются основные пути и 
средства осуществления дифференциации в процессе обучения математике. 

Ключевые слова: внутренняя дифференциация, уровневая дифференциация, решение геомет-
рических задач, мобильные группы, группы выравнивания. 

Школьное обучение без дифференциации немыслимо. Даже учащиеся одного класса, объеди-
ненные по возрастному принципу, нуждаются в различных формах дифференциации, ибо они 
отличаются друг от друга социальным статусом, интеллектуальным развитием, мотивацией в 
учебе и успеваемости, темпом работы, владением технологией труда, способностями, интересом 
к определенным предметам или темам [6]. Действительно, во многих странах (США, Франция, 
Англия, Германия, Япония.) принцип дифференциации обучения положен в основу организации 
учебного процесса [6]. При этом различаются разные формы дифференцированного обучения: 
внутриклассная, уровневая, классы различного уровня и т. д. [1; 2; 4]. 

В обучении математике дифференциация имеет особое значение, что объясняется специфи-
кой этого учебного предмета. Математика объективно является одной из самых сложных школь-
ных дисциплин и вызывает субъективные трудности у многих школьников. 

В нашем случае речь идет о внутренней [6] или уровневой [2] дифференциации на уроках 
геометрии, то есть о дифференцированной постановке задач обучения, выборе методов, средств 
и форм педагогической помощи учителя. 

Уровневую дифференциацию можно организовать в разнообразных формах, которые суще-
ственно зависят от индивидуальных подходов учителя, от особенностей класса, от возраста уча-
щихся и др. В качестве основного пути осуществления дифференциации обучения предлагается 
формирование мобильных групп. Деление на группы осуществляется, прежде всего, на основе 
критерия достижения уровня обязательной подготовки. Работа этих групп может проходить в 
рамках обычных уроков. Их можно также временно выделить для отдельных занятий. В первом 
случае целесообразно не ограничиваться дифференцированным подходом в процессе самостоя-
тельной деятельности учащихся, а варьировать характер работы групп (самостоятельная или 
фронтальная под руководством учителя) в зависимости от этапа изучения темы, от потребности в 
помощи учителя. Во втором случае целесообразно предусмотреть работу и с группами выравни-
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вания, и с группами повышенного уровня, создать соответствующие программы и методику обу-
чения. 

Предлагаемый подход имеет целый ряд преимуществ перед традиционным. Он дает учителю 
четкие ориентиры для отбора содержания дифференцированной работы и позволяет сделать ее 
целенаправленной. Деление учащихся на группы в зависимости от достижения ими уровня обя-
зательной подготовки носит объективный характер. Организуемая учителем дифференцирован-
ная работа выглядит объективной и в глазах ученика и поэтому не создает почвы для обид. Важ-
но, что ученик может самостоятельно оценить свои возможности и выбрать для себя тот уровень 
целей, который соответствует его возможностям и потребностям в данный момент времени. 
Ориентация на обязательные результаты обучения постоянно поддерживает подготовку ученика 
на опорном уровне. Это позволяет ученику при возможности и возникшем интересе перейти на 
более высокие «и на любом этапе обучения. Все это является гарантией оперативности, гибкости, 
мобильности дифференциации, создает в классе атмосферу взаимного доверия между учителем и 
учениками, способствует активному введению положительных мотивов учения для разных кате-
горий учащихся. 

Причинами несформированности у школьников способностей к решению задач состоит в том, 
что учащимся не дают необходимые знания о сущности задачи и их решении. У учащихся не 
вырабатываются умения и навыки в действиях, входящих в общую деятельность по решению 
задач, и они осваивают эти действия в самом процессе решения задачи, а это многим ученикам 
не под силу. Следовательно, при решении задач на основе базового материала должна быть 
предусмотрена уровневая дифференциация. Вслед за О.Б. Епишевой [3], мы предполагаем три 
уровня: первый уровень «минимум» успеваемости, второй уровень – обязательный уровень, тре-
тий уровень – уровень возможностей. 

Учащимся первого уровня нужно создавать условия для самостоятельного применения гото-
вых частных приемов в знакомой ситуации и учить обобщать их. 

Учащиеся второго уровня могут самостоятельно применять обобщенныеприемы в стандарт-
ных условиях. 

Учащихся третьего уровня нужно обучать переносу обобщенных приемов в незнакомые ситу-
ации и нахождению новых приемов. 

Существуют различные средства для реализации уровневой дифференциации. При решении 
геометрических задач используются методы: 

Метод дополнительных построений. Данный метод заключается в проведении через данную 
точку прямой, параллельной данной прямой, проведение прямой через две заданные точки, про-
должение отрезка (отрезков) на определенное расстояние или до пересечения с заданной прямой. 

Метод средних линий. Если в условии задачи фигурирует середина одной или нескольких 
сторон четырехугольника или параллелограмма, то стоит добавить середины каких‐то других 
сторон или диагоналей и рассмотреть средние линии соответствующих треугольников. 

Метод поворота. Осуществляется поворот фигуры на соответствующий угол, вокруг вершины 
фигуры или стороны. 

Метод площадей. Суть метода в том, что площадь фигуры находится разными способами, при 
этом находятся необходимые элементы. Основная идея сводится к замене отношения отрезков, 
расположенных на одной прямой, отношением площадей треугольников с общей вершиной, ос-
нованиями которых являются рассматриваемые отрезки (свойство площадей). 

Метод поэтапного решения. Величины, заданные в условии задачи, и те, которые нужно 
найти, связываем цепочкой промежуточных величин, каждая из которых последовательно опре-
деляется через предыдущие. Полезно при этом составить сначала план решения задачи, другими 
словами, выписать цепочку элементов, которые можно последовательно вычислить, соединяю-
щую то, что дано, и то, что нужно найти. 

Метод составления уравнений. Величину какого‐либо элемента конфигурации – угол или его 
длину отрезка, площадь фигуры – выражают дважды различными методами через введенные 
неизвестные. В частности, она может быть задана в условии задачи. 

Метод координат. Важным при решении геометрических задач координатным методом – 
удачный выбор системы координат: выбор начала координат и направления осей. В качестве 
осей координат выбираются прямые, фигурирующие в условии задачи, а также оси симметрии 
фигур, рассматриваемых в задаче. Желательно, чтобы система координат естественным образом 
определялась условием задачи. 

Мы предлагаем проводить уровневую дифференциацию посредством сочетания различных методов. 
Учащиеся первого уровня 
Должны: 
 знать: определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников, теорему об от-

ношении площадей подобных треугольников, в общих чертах признаки подобных треугольни-
ков, теоремы о средней линии треугольника, пропорциональных отрезках в прямоугольном тре-
угольнике; 

 уметь: определять подобные треугольники, по заданным величинам, находить отношение 
площадей подобных треугольников. 

Учащиеся второго уровня 
Должны: 
 знать: определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников, теорему об от-

ношении площадей подобных треугольников и свойство биссектрисы угла треугольника; при-
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знаки подобия треугольников; теоремы о средней линии треугольника, точек пересечения медиан 
треугольника и пропорциональных отрезков в прямоугольном треугольнике; 

 уметь: решать задачи по составлению пропорции и нахождению неизвестной стороны, при-
менять свойство биссектрисы треугольника при решении задач, доказывать подобие треугольни-
ков, находить отношение периметров треугольников, а также решать задачи составного типа, 
которые включают в себя элементарные. 

Учащиеся третьего уровня 
Должны: 
 знать: определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников, теорему об от-

ношении площадей подобных треугольников и свойство биссектрисы угла треугольника, утвер-
ждение о периметрах подобных треугольников; признаки подобия треугольников; теоремы о 
средней линии треугольника, точек пересечения медиан треугольника и пропорциональных от-
резков в прямоугольном треугольнике; 

 уметь: применять знания в нестандартных ситуациях при решении сложных задач. 
Рассмотрим возможную организацию деятельности учащихся на уроке, в которой прослежи-

вается их индивидуально‐групповая работа в процессе решения задач. Данная форма организа-
ции учебной деятельности позволяет проводить совместный групповой анализ решения задачи, в 
ходе которого уясняется идея и метод решения, вспоминается алгоритм или прием решения задач 
такого типа. Выполнение учебных заданий небольшой группой позволяет реализовать диффе-
ренциацию обучения. 

Акцент сделан на отыскание различных путей решения задач с помощью уже изученной ра-
нее теории и на использовании решенного домашнего задания. 

На уроке учащихся предлагается разделить на три группы: 
1) с минимальным уровнем знаний и умений; 
2) с хорошим уровнем знаний и умений; 
3) знающих «сверх программы». 
Каждой группе дается карточка с заданием соответствующего уровня. При возникновении 

трудностей у учащихся педагог (учитель) оказывает помощь в устранении выявленных трудно-
стей по выполнению задания. В конце урока группы получают домашнее задание: 

1) первой группе задание второго уровня; 
2) второй и третьей – задание третьего уровня. 
Таким образом, для осуществления уровневой дифференциации учителю необходимо иметь 

набор задач разного уровня, например, в виде карточек с тем, чтобы обеспечить группы учащих-
ся первого, второго и третьего уровня соответствующими заданиями на уроке и домашними за-
даниями. Использование этой методики дает возможность учащимся постепенно переходить на 
более высокий уровень. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос развития творческих способностей 
посредством приобщения к народному искусству. Автор полагает, что основные нравственные 
и эстетические особенности личности формируются еще в раннем детстве. 
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Реализация современных задач воспитания предполагает координацию традиционных и со-
временных форм существования культуры и искусства, опору на этнические, общекультурные, 
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духовные интересы человека. Общеобразовательная школа не в полной мере осуществляет под-
готовку выпускников к самостоятельному решению проблем собственной жизнедеятельности в 
меняющемся обществе. В этой ситуации возрастает значимость учреждений дополнительного 
образования художественно‐эстетической направленности. Сфера дополнительного образования 
расширяет спектр видов деятельности обучаемых. Освоение и реализация этих видов деятельно-
сти рассматриваются как составляющая общего образования. Дополнительное образование 
включает в себя различные виды творческой, исследовательской, эстетической деятельности, что 
дает возможность формировать у выпускника социальную компетентность, готовность к реше-
нию вопросов профессиональной направленности, возможность вхождения в культурное про-
странство. По мнению Бабаевой А.Б.: «Культурное пространство воспринимается как система 
регулятивных оснований человеческой деятельности и его знаково‐символического содержания, 
воплощенного в многообразных продуктах культурной практики. Каждое культурное простран-
ство предстает как органическое целое, где все составные части объединены общими ценностями 
[1, с. 115]. Культура народа всегда связана с прошлым и поэтому она подразумевает сохранение 
предшествующего духовного опыта, коллективную память, непрерывность нравственной и ин-
теллектуальной жизни человека. Важнейшим достоинством народной культуры является то, что 
в ней заложены гуманные идеи единства человека и природы, мудрость цикличности жизни, как 
части мира, устойчивые ориентиры для формирования лучших черт национального характера: 
трудолюбия, милосердия, верности слов, мужества, любви к отчей земле. 

Выявление своеобразия культуры того или иного региона нашей страны, основанного на уникаль-
ности историко‐культурного наследия народов, проживающих на своей земле в разные эпохи, взаи-
мопроникновение, сплетение богатых национальных культур, традиций народов, живущих теперь – 
одна из самых актуальных проблем в сохранении и развитии культуры и искусства сегодня. 

В традиционной культуре царит «мир вещей», который позволяет создать целостную модель 
символического контекста культуры народа. Изделия, вещи, создаваемые народными мастерами, 
художниками‐прикладниками – это произведения искусства условные по форме, имеющие мно-
жество украшающих и изобразительных элементов, вещи, которые не замкнуты в особом про-
странстве эстетического восприятия (что отличает их от других видов искусств). Произведения 
декоративно‐прикладного искусства являются частью жизненного пространства человека. Изу-
чение феномена «народная одежда» рассматривается как определенная образно‐художественная 
система. В народном костюме сосредоточены особенности народного сознания, его социальные, 
нравственные и религиозные представления, духовные и эстетические идеалы. Это отражается в 
крое народного костюма, композиции, цвете, орнаменте, ритме построения композиции, фактуре 
и объемно‐пластических формах. Являясь частью культурного пространства человека, одежда 
отражает изменения на функциональном уровне и на уровне представлений о ней. Изучение ху-
дожественного оформления одежды поможет учащимся понять семантику, знаковые и социо-
культурные функции одежды. 

Народный костюм всегда выражал определенные этнические традиции. Каждый элемент костюма 
помогал выполнять функцию других элементов одежды, так как они все были направлены на практи-
ческое воздействие во благо человека. Выполненные руками народных мастеров, вещи поражают 
рациональностью формы, гармоничностью цветовых сочетаний, богатством орнаментов, что свиде-
тельствует о высоком художественном вкусе, мастерстве и таланте народа. В народном искусстве 
всегда находила отражение родная природа. Цветы и травы, животные и птицы, преображенные фан-
тазией народного мастера, превращались в яркий, неповторимый, выразительный орнамент. Это ис-
кусство складывалось веками, тысячелетиями, усилиями многих поколений. 

На территории европейской части России традиционную одежду восточнославянских наро-
дов (русских, украинцев, белорусов), молдаван, народов Прибалтики, Поволжья украшали узор-
ным тканьем, вышивкой с использованием цветных основ и кружевом. Для каждого народа был 
свой набор элементов орнаментации, цветового сочетания и декоративные приемы оформления 
одежды. Одним из наиболее распространенных способов художественного оформления одежды 
была вышивка, которой украшали повседневную и праздничную (в том числе и верхнюю) одеж-
ду. В народной вышивке использовались вначале один или два цвета нитей, а каждый вновь вво-
димый всегда подчинялся прежним цветам, составляющих основу украшения. Благодаря этому 
вышивка долго удерживала национальное своеобразие цветового строя. Так в большинстве райо-
нов России в народной вышивке доминировал красный цвет в сочетании черного и синего. В 
русской вышивке использовались мотивы языческих славян (солярный знак – символ солнца, 
мать‐богиня, древо жизни), изображения барсов, орлов и других птиц, многообразные раститель-
ные мотивы (рис. 1, 2). 

 

Рис. 1. Изображение в вышивках женских фигур 
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Рис. 2. Изображение птицы в вышивках 
 

Особое значение в народном костюме придавали цвету, как средству наибольшей вырази-
тельности, повседневности или торжественности. У разных народов существовало различное 
отношение к цвету, его обозначению и названию. Цвет для человека мог быть веселым и груст-
ным, нежным и радостным, теплым и холодным, что раскрывало состояние и настроение челове-
ка. В художественном оформлении одежды используют белый, красный, черный, синий, зеле-
ный, желтый, коричневый, фиолетовый, серый и другие цвета. Используемые в художественном 
оформлении одежды цвета были не только украшением. Человек наделял их определенными 
свойствами. У большинства народов белый цвет олицетворял чистоту и целомудрие. Красный 
цвет наряду с белым служил у многих народов символом любви, был олицетворением власти, 
торжества, справедливости. Это цвет жизни и радости. Черный цвет – символ печали, горя, оли-
цетворение опасности и войны. 

Цветовые сочетания художественного оформления одежды могли выступать как символ 
национальной принадлежности, принадлежности к роду, племени. 

Для создания целостного художественного образа в художественном оформлении одежды ис-
пользовали сочетание различных материалов и фактур: текстиль, кружево, кожа, металл, бисер и 
стеклярус, дерево и др. 

Наиболее распространенным и в художественном оформлении одежды являются геометриче-
ские и растительные орнаменты. Используемые элементы в народном геометрическом орнаменте 
(круг, ромб, треугольник, линия и др.) продолжают жить в художественном оформлении одежды 
и сегодня. 

На примере образцов художественного оформления народной одежды мы изучаем их стиле-
вое решение, характерные особенности орнаментальных форм, цветовое решение, трактовку ор-
намента. Изучая орнаменты различных стилей и эпох, мы приобщаемся к отечественной и миро-
вой народной культуре. 
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Сегодня вопрос формирования гражданственности подрастающего поколения – один из са-
мых значимых как для общества в целом, так и для отдельно взятой личности. Обусловлено это 
целым рядом причин. Во‐первых, становление гражданского общества, что происходит в нашей 
стране последние десятилетия, основанного на принципах демократии, рыночной экономики, 
личной свободе при подчинении государственным интересам, невозможно без воспитания граж-
данственности как личностного качества его граждан. Во‐вторых, духовное возрождение России, 
необходимое в связи с разрушением идеалов прежней государственной идеологии, деполитиза-
цией общества, потерей нравственных ориентиров как следствие смены политической парадиг-
мы, требует организовать процесс формирования гражданственности подрастающего поколения 
и достичь прогнозируемого результата, чтобы должным образом обеспечить укрепление и про-
цветание Отечества. Современная школа должна подготовить и воспитать социально активного, 
уважающего закон и правопорядок, соизмеряющего свои поступки с нравственными ценностями, 
осознающего свои обязанности перед семьёй, обществом, страной гражданина и патриота. Вы-
пускник основной школы должен осознавать ценность образования и самообразования, уметь 
ориентироваться в мире профессий, быть способным организовать конструктивный диалог для 
обеспечения сотрудничества и достижения общих результатов [11]. В‐третьих, современное об-
щество – общество постиндустриальное, информационное, основным фактором развития которо-
го является создание и использование индустрии информации [8]. Информационные и телеком-
муникационные технологии, проникая во все сферы жизни общества, влекут за собой изменения 
социальной структуры общества, общественного производства, экономических, политических, 
общественных отношений, ценностных ориентаций, а значит и ориентиров воспитания. Обладая 
определенными знаниями и умениями, посредством сети Интернет, человек получает возмож-
ность активно участвовать в политической, государственной, экономической, образовательной, 
социальной жизни общества. Сегодня каждому гражданину Российской Федерации «необходимо 
стать и быть реальным субъектом государственной информационной политики, активно дей-
ствующим участником в информационной среде на всех уровнях (региона, страны, мира). Только 
активная жизненная, гражданская позиция и позитивная инициатива каждого гражданина Рос-
сийской Федерации является необходимым условием становления полноценного гражданского 
информационного общества и демократического информационно‐правового государства» 
[4, с. 129]. Гражданственность как личностное качество позволит не только быть активным субъ-
ектом информационно‐гражданского общества, но и обеспечит способность противостоять суще-
ствующим «информационным угрозам» (А.Ю. Федосов), оказывающим воздействие на личность 
учащегося и педагога. К таковым угрозам ученые относят: целенаправленное информационное 
давление с целью изменения мировоззрения и морально‐психологического состояния учащегося; 
распространение недостоверной, искаженной или неполной информации; использование неадек-
ватного восприятия учащимися достоверной информации; незаконное распространение объектов 
интеллектуальной собственности в Сети и вовлечение в этот процесс как соучастников самих 
школьников [12]. Вопросы формирования гражданственности подрастающего поколения нахо-
дятся в центре внимания ученых и педагогов‐практиков, являются предметом научных дискус-
сий, при этом мы не можем утверждать, что все аспекты данного вопроса проработаны, экспери-
ментально проверены, и научно обоснованные гипотезы внедрены в практику работы образова-
тельных организаций. Социологи, политологи, педагоги признают, что гражданское общество в 
России пока не создано. «Несмотря на известную степень стабилизации общества, проблемы 
становления гражданского общества в России пока не сняты в полном объеме», – утверждает 
Агранат Д.Л. [1]. 
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Для эффективной организации формирования гражданственности школьников, на наш взгляд, 
необходимо выявить факторы, оказывающие влияние на него. Под термином «фактор», следуя 
определению философского энциклопедического словаря, мы понимаем причину, движущую 
силу, влияющую на развитие какого‐либо процесса [13, с. 248]. Нужно отметить, что в настоящее 
время в педагогике не существует единой классификации факторов, оказывающих влияние на 
формирование каких‐либо личностных качеств. А.В. Мудрик замечает: «Фактически не все они 
(факторы – Вагайцева Е.С.) даже выявлены, а из известных далеко не все изучены. О тех факто-
рах, которые исследовались, знания весьма неравномерны: об одних известно довольно много, о 
других – мало, о третьих – совсем чуть‐чуть» [6, с. 5]. 

Так, А.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и их последователи предлагают выделять внешние и 
внутренние факторы. К группе внутренних факторов относятся психологические особенности 
личности, такие как мотивы, увлечения, интересы. К группе внешних факторов – объективные 
условия, в которых протекает деятельность [9, с. 328]. 

Ю.К. Бабанский обращает внимание на то, что одни факторы невозможно изменить при орга-
низации образовательного процесса, другие же могут быть изменены под воздействием внешних 
условий. Ученый выделяет управляемые и неуправляемые факторы [2, с. 54]. 

А.В. Мудрик предлагает многоуровневую классификацию факторов воспитания: мегафакто-
ры, макро‐, мезо‐, микроуровней, отражающие космопсихобиологическую природу человека. 
Мегафакторы – это космос, планета, мир, которые в той или иной мере через другие группы фак-
торов влияют на всех жителей Земли. К макрофакторам относятся: государственный строй, пси-
хологическая атмосфера в обществе, состояние гражданского общества, история страны, ее меж-
дународный авторитет, геополитические интересы, архетип нации. Мезофакторы – это условия 
региона, а именно: традиции, культура, специфика производства, уклад, быт, национальные осо-
бенности, природно‐климатические и социально‐демографические условия; образ жизни. Мик-
рофакторы – малые социальные группы, среда сверстников, образовательные и культур-
но‐массовые учреждения, семья, традиции, обряды, ритуалы и др. Соотнося классификации 
Ю.К. Бабанского и А.В. Мудрика, мы утверждаем, что мега‐ и макрофакторы управляемыми 
быть не могут, мезофакторы могут быть частично управляемыми, микрофакторы, включая семью 
как участника образовательного процесса, могут быть управляемыми. Педагог, организуя обра-
зовательный процесс, может управлять им, что повлечет за собой изменения в малых социальных 
группах. 

Говоря о факторах, оказывающих влияние на процесс формирования гражданственности 
школьников, исследователи также придерживаются разных точек зрения. 

Ряд ученых (Т.Н. Вакурова, Х.К. Погосян, В.А. Сластенин, А.Е. Терентьев и др.) оперируют 
понятиями «объективные» и «субъективные» факторы. Объективными основаниями граждан-
ственности, по утверждению А.Е. Терентьева, выступают социально‐политические условия: уро-
вень демократизации общественных отношений, уровень развития институтов гражданского об-
щества, экономическое положение государства, морально‐психологическая атмосфера в обще-
стве. Субъективные – уровень развития самосознания личности, ее интересы, потребности, воз-
можности, содержание духовного мира, ценностные ориентации, мотивы деятельности и поведе-
ния, определяющие готовность к социально значимой деятельности [10]. Л.Х. Погосян, изучая 
вопрос формирования гражданственности подростков общеобразовательной школы, выделяя 
группу объективных и субъективных факторов, несколько иначе раскрывает содержание каждой 
из групп. К объективным факторам, по мысли ученого, относятся экономическое положение 
страны, материально‐техническая база, существующие производственные и общественные от-
ношения. Субъективные факторы – это сфера устоявшихся в данном обществе отношений между 
людьми, сложившаяся система воспитания, способы передачи общественно‐исторического опыта 
подрастающему поколению [8]. 

Иной терминологии придерживается Е.Я. Гамбург [3], выстраивая модель граждан-
ско‐патриотического воспитания детей среднего школьного возраста, выделенные факторы, та-
кие как традиция, гражданская позиция, связь со школой; концепция воспитательной системы, 
организационнно‐педагогические условия, краеведческая работа через кружки и факультативы, 
деятельность музея, педагогическое сотрудничество, методика КТД, школьное самоуправление 
соуправление; политика в сфере образования, деятельность в сфере культуры, деятельность 
СМИ, распределяет по принадлежности их к определенному социальному институту, называя 
три блока факторов: «Семья», «Школа», «Государство». 

Н.Ю. Козлова [5] придерживается следующей точки зрения. Ученый выделяет несколько 
групп факторов, определяя те из них, что оказывают позитивное влияние на формирование граж-
данственности подростков, а также – негативное. Факторами, позитивно влияющими на форми-
рование гражданственности подростков, являются: общие (факторы общегосударственного мас-
штаба – национальная идея российского государства, единая система ценностей, социально‐ эко-
номические условия жизни населения и др.), региональные (социально‐культурные условия ре-
гиона), социальные (ближайшая к школьнику социальная среда, способствующая формированию 
гражданственности), и психолого‐педагогические факторы (желание и готовность подростков к 
общественной деятельности; моральная и психологическая поддержка педагогов, родителей, 
друзей школьников в их социально‐значимой, общественной деятельности; комплекс воспита-
тельно‐образовательных воздействий, которые оказывают на школьников окружающие их люди 
и др.). Негативно, по мнению ученого, влияют следующие факторы: псевдокультурологические 
(дезориентация личности в современном обществе, развитие процессов коммерциализации куль-
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туры и образования); социально‐политические (социальное и материальное расслоение общества, 
отсутствие системы единых нравственных норм и ценностей); психологические (личностные 
процессы «когнитивного диссонанса», «коммуникативной и социальной депривации», демотиви-
рованность, стремлением к агрессивно‐защитному образу жизни и др. ). Классификация 
Н.Ю. Козловой может быть частично соотнесена с классификацией А.В. Мудрика: общие факто-
ры – макрофакторы, региональные – мезофакторы, социальные – микрофакторы. Н.Ю. Козлова 
приходит к выводу, что факторы формирования гражданственности школьников динамичны, то 
есть подвержены изменениям, продиктованным процессами развития социума. Нельзя не согла-
ситься с данным утверждением. Именно этот факт, по нашему мнению, объясняет отсутствие 
единой точки зрения на причины, оказывающие влияние на процесс формирования граждан-
ственности школьников. 

Анализ литературы, исследовательских работ по проблеме формирования гражданственности 
школьников и выводы, полученные нами на основании проведенного исследования среди обуча-
ющихся, педагогов и родителей, позволили нам классифицировать факторы формирования граж-
данственности школьников следующим образом. Мы выделяем две противоположные по харак-
теру воздействия группы факторов: способствующие и препятствующие формированию граж-
данственности школьников. При этом в каждой из названных групп можно выделить, согласно 
классификации А.В. Мудрика, макро‐, мезо‐ и микрофакторы. К факторам, способствующим 
формированию гражданственности школьников, относятся: единая общенациональная политика 
в области гражданского воспитания; организация образовательного процесса, включая участие 
школьников в социально значимой деятельности; наличие примера гражданского поведения, в 
том числе в семье; культурно‐образовательная среда, включая знание школьниками Отечествен-
ной истории, законов государства, прав и обязанностей гражданина России. Препятствуют фор-
мированию гражданственности школьников следующие факторы: отсутствие единой общенаци-
ональной политики в области гражданского воспитания; дезориентация общества (отсутствие 
идеалов, система двойных стандартов и т. п.) и отсутствие положительного примера гражданско-
го поведения (как в ближайшем окружении школьников, так и на макроуровне (в рамках госу-
дарства); недостатки современной системы образования, проявляющие себя при организации 
образовательного процесса; СМИ, включая Интернет; ослабление роли семьи в процессе воспи-
тания; наличие личностных антигражданских качеств, а именно: эгоизм, равнодушие, аполитич-
ность как следствие отсутствия условий для формирования гражданственности; незнание Отече-
ственной истории, законов государства, прав и обязанностей граждан России. Процесс, форми-
рования гражданственности школьников, по нашему мнению, должен быть организован с учетом 
того, что не на все факторы можно оказать влияние. 

Таким образом, факторы формирования гражданственности школьников могут быть выделе-
ны с опорой на классификацию А.В. Мудрика, по принципу, предложенному Ю.К. Бабанским, 
можно говорить о характере влияния факторов: позитивное‐негативное, способствую-
щее‐препятсвующее, но в каждом отдельном случае содержание группы факторов будет разным. 
Факторы формирования гражданственности не могут быть статичны. Изменения в социуме вле-
кут за собой изменения условий формирования данного личностного качества. Факторы общего-
сударственного масштаба должны быть учтены при формировании гражданственности школьни-
ков, но изменить их при организации образовательного процесса его субъекты не могут. 
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Аннотация: в данной статье обосновывается необходимость использования различных 
хватов кистей рук при обучении технике игры в волейбол на занятиях по «Спортивным играм» в 
вузе. Проблема состоит в сложности обучения правильного приема и хвата кистей рук. Авто-
расми выяснено, что без правильного освоения этого элемента на начальном этапе обучения 
невозможно в игре в волейбол добиться высоких результатов в дальнейшем. 

Ключевые слова: хват, волейбол, стойка, прием, мяч, кисти. 

Целью изучения раздела «Волейбол», включенного в программу курса «Спортивные игры» в 
вузе, является формирование у студентов навыков, необходимых для будущей профессиональ-
ной деятельности педагога по физической культуре и спорту. 

Задачами курса являются: 
 обучение студентов технико‐тактическим приемам спортивных игр, входящих в учебные 

программы по физической культуре образовательных учреждений; 
 освоение студентами методики обучения технике и тактике спортивных игр и развития спе-

циальных физических качеств; 
 обучение студентов профессиональной деятельности педагога по физической культуре и 

спорту на предметной основе спортивных игр; 
 практическая реализация положений теории и методики физического воспитания и спорта с 

учетом специфики спортивных игр. 
На практических занятиях в разделе «Волейбол» студенты осваивают основные двигательные 

умения и организационные навыки, изучают и совершенствуют технику и тактику нападения и 
защиты, приобретают навыки показа и объяснения упражнений, знакомятся с правилами игры, а 
также овладевают методикой преподавания этого вида спорта. 

Самостоятельная работа вне рамок расписания включает изучение специальной литературы 
по волейболу в библиотеках, использование современных локальных и глобальных сетей для 
получения дополнительной информации по предмету, просмотр игр лучших волейбольных ко-
манд. 

Мониторинг успеваемости студентов ведется по сдаче зачетных мероприятий в сроки, преду-
смотренные учебным планом. 

Волейбол является спортивной игрой с мячом, в которой две команды соревнуются на специ-
альной площадке, разделённой сеткой. Цель игры – направить мяч над сеткой, чтобы он коснулся 
площадки соперника, и предотвратить такую же попытку соперника [3]. 

От большинства других игр волейбол отличается: 
1. Наличием сетки, разделяющей команды и лишающей их непосредственного контакта. 
2. Возможностью использовать ранее разученные и подготовленные варианты нападения и 

защиты. 
3. Отсутствием у игроков узкой специализации, поскольку каждый играющий проходит все 

шесть игровых позиций и выполняет различные функции. 
4. Ограниченным (не более трех) числом ударов по мячу, с помощью которых команда долж-

на организовать защиту, подготовить и осуществить нападение. 
Волейбол отличается от других видов спорта и спортивных игр соответствием получаемой 

нагрузки степени подготовленности игроков [2]. Именно благодаря этой возможности волейбол 
может успешно использоваться в учебной работе по физической культуре в образовательных 
учреждениях, в качестве лечебно‐оздоровительного средства в санаториях, домах отдыха и, в 
тоже время, вызывать предельное напряжение сил у атлетически развитого спортсмена. 

Обширный диапазон физиологического воздействия игры на организм занимающихся в соче-
тании с простыми правилами и несложностью оборудования позволяет культивировать волейбол 
в различных классах школы. Занятия волейболом оказывают весьма благотворное и разносто-
роннее воздействие на ребенка, одновременно затрагивая его физические и умственные возмож-
ности. 

Различные движения, встречающиеся в игре (короткие и стремительные перемещения, частые 
и высокие прыжки, разнообразные удары по мячу) отлично укрепляют опорно‐двигательный 
аппарат, прекрасно развивают органы дыхания и кровообращения. Необходимость соизмерять 
свои движения с полетом мяча способствует выработке хорошего глазомера. Умение ориентиро-
ваться на поле связано с развитием периферического зрении и способностью произвольно сосре-
доточивать, переключать и распределять внимание. Постоянная смена игровых ситуаций, вне-
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запные переходы от защиты к нападению и обратно совершенствуют быстроту зритель-
но‐двигательных реакций и развивают тактическое мышление играющих. 

Регулярные тренировки при строгом соблюдении спортивного режима способствуют воспи-
танию у школьников общей культуры тела. Возможность проведения занятий на свежем воздухе 
значительно увеличивает гигиеническое и оздоровительное значение игры. 

Правильная организация учебных занятий и четкое проведение соревнований имеют большое 
воспитательное значение. Они содействуют развитию силы воли, воспитывают чувство товари-
щества, дружбы и взаимной помощи, приучают к ответственности за свой коллектив. Игровая 
деятельность оказывает широкие возможности для проявления и развития творческой инициати-
вы отдельных игроков и коллектива команды в целом. Эта игра, благодаря своей эмоционально-
сти, может быть использована как средство активного отдыха. 

Волейбол – игра смелых, темпераментных, решительных, физически развитых, обладающих 
мгновенной реакцией и смекалкой. Оставаясь игрой, развлечением, он является отличным сред-
ством физического развития человека. И тот, кто с раннего возраста занимался волейболом, от-
личается, как правило, красивым телосложением, ловкостью, выносливостью и силой. 

Выполнение приема и передачи мяча снизу двумя руками начинается после перемещения к 
месту встречи с мячом. Волейболист принимает среднюю или низкую стойку. Целесообразно 
ставить одну ногу (чаще левую) впереди другой, ноги согнуть в коленях, туловище наклонить 
вперед. Кисти рук соединены «в замок» или «ладонь в ладонь», большие пальцы параллельны. 
Плечи приподняты. Руки располагают перпендикулярно траектории полета мяча, параллельно 
бедрам. Кисти отведены вниз, предплечья развёрнуты наружу. Мяч принимается на внутреннюю 
часть предплечий, ближе к лучезапястным суставам (нижняя треть), на «манжеты» (руки в суста-
вах должны быть закреплены). При приближении мяча встречное движение начинается с вы-
прямления ног в коленных суставах. Руки включаются в работу несколько позже. 

В технике ударного движения различают два способа выполнения: если мяч летит с большой 
скоростью, руки подставляются под мяч без встречного движения, если же мяч имеет малую 
скорость полета, то приём отличается активным движением рук вперёд‐вверх. 

Последовательность обучения приему и передаче мяча снизу двумя руками: 
 обучение стартовым дойкам (средней и низкой); 
 изучение исходного положения для выполнения приёма; 
 имитация приема и передачи мяча; 
 прием и передача мяча, наброшенного партнером точно на руки; 
 прием и передача мяча в парах, в стену, в колоннах; 
 прием и передача мяча с перемещением вперед, назад и в сторону на один шаг; 
 прием и передача мяча в движении; 
 прием мяча от одного игрока, а передача другому (в тройках, четверках); 
 прием и передача мяча по заданию преподавателя (на различные расстояния и с разной тра-

екторией полета мяча); 
 прием и передача мяча через сетку в различных тактических комбинациях; 
 прием и передача мяча в падении (одной и двумя руками). 
Необходимость использования хвата кистей рук «в замок» в начальном этапе обучения тех-

нике игры в волейбол обусловлена следующими причинами. Во‐первых, только при переплете-
нии пальцев можно выполнить правильно исходное положение для приема и передачи мяча сни-
зу двумя руками, не разъединяя кистей (разведение предплечий наружу, отведение кистей рук 
вниз и подъём плеч). Во‐вторых, в этом положении отпадает необходимость перекрещивания 
больших пальцев рук, что является ошибкой. В‐третьих, при объяснении техники выполнения 
данного приёма, необходимо указывать занимающимся, что касание мяча происходит в нижней 
трети предплечий, а кисти рук не должны касаться мяча. 

Замена хвата «в замок» хватом «ладонь в ладонь» возможна только тогда, когда сформирова-
ны навыки техники волейбола и возникла привычный выворот предплечий при приёме мяча, 
обеспечивающая возможность контакта с мячом тех частей рук, при котором не возникает болез-
ненных ощущений у занимающихся. Используется хват «ладонь в ладонь» тогда, когда возникает 
реальная необходимость чередования приёма мяча двумя руками снизу с другими изученными 
приёмами волейбола. 

Необоснованно ранний переход от одного хвата к другому ведёт к возникновению типичных 
ошибок в технике приёма мяча двумя руками снизу, что потребует дополнительного времени для 
их исправления. 

Таким образом, в начальном этапе обучения технике и тактике игры в волейбол необходимо 
использовать хват кистей рук «в замок» и постепенно, по мере освоения приема мяча двумя ру-
ками снизу, переходить к изучению хвата кистей рук «ладонь в ладонь». 
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Ежегодно на дорогах нашей страны совершаются миллионы дорожно-транспортных проис-
шествий, в результате которых тысячи детей погибают, десятки тысяч получают ранения и трав-
мы. Высокий уровень дорожно-транспортных происшествий во многом обусловлен недостаточ-
ной организацией профилактики, воспитания, обучения дошкольников основам безопасного до-
рожного движения в детском саду и семье. 

Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного обра-
зования ориентирует педагогов на внедрение инновационных форм и методов в образовательный 
процесс ДОУ, требует адекватного восприятия педагогических новшеств, осознания их необхо-
димости. В настоящее время дошкольное учреждение находится в постоянном поиске целей и 
содержания, средств и методов образования, которые соответствовали бы изменившимся требо-
ваниям. 

Проведя анкетирование педагогов с целью выявления уровня их компетенции в вопросах 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, было выявлено, что педагоги осо-
знают важность и знают способы проведения просветительской работы среди родителей по дан-
ной проблеме, владеют приемами поиска необходимой информации, однако испытывают затруд-
нения при отборе из обильного количества существующих методических разработок тех, кото-
рые действительно несут в себе рациональное зерно, имеют образовательную ценность и инно-
вационную составляющую. 

Для обеспечения достижения нужного уровня профессиональной компетентности педагогов 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма был создан электронный банк 
данных методических материалов. 

Электронный банк – это программный комплекс, предназначенный для размещения методи-
ческих материалов для последующего просмотра, изучения и корректировки. 

Создание электронного банка позволяет сокращать время поиска необходимой информации 
всеми категориями педагогических работников. Найдя нужный документ, педагоги могут вос-
пользоваться им как в электронном, так и традиционном бумажном виде, выведя его при необхо-
димости на печать. 

Электронный банк данных методических материалов состоит из следующих блоков: 
1. «В помощь педагогу: как воспитать грамотного пешехода» – в данном разделе представле-

ны методические рекомендации, консультации для воспитателей, материалы практических семи-
наров, педагогических советов, а также даны адреса сайтов, где можно найти дополнительную 
информацию по данному направлению деятельности. 

2. «Учим Правила не скучно» – в него включены материалы для организации практической 
деятельности с детьми. 

3. «Родители, будьте примером!» – в данном разделе размещены консультации, памятки, бук-
леты для родителей. 

4. «Посмотрите вместе с нами, малышами!» – здесь даны ссылки на сайты, где можно найти 
мультипликационные фильмы по ПДД для совместного онлайн просмотра, а также подгружены 
тематические мультипликационные фильмы из серии «Уроки тётушки Совы». 

5. «Внимание, конкурс!» – в разделе расположена картотека сайтов, на которых проводятся 
конкурсные мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
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Сбор материалов для пополнения электронного банка организован посредством проведения 
фестиваля «Калейдоскоп безопасности дорожного движения», главным условием которого явля-
ется предоставление педагогами материалов в электронном виде. В процессе обработки полу-
ченной информации педагоги производят «отсев» из всего разнообразия изученных материалов 
наиболее интересных, оригинальных и подходящих для реализации в условиях нашего образова-
тельного учреждения. Кроме того, педагоги имеют возможность проявить творчество, перераба-
тывая полученную информацию и разрабатывая собственные, авторские конспекты, сценарии, 
дидактические игры и пособия. 

Доступность электронного банка методических материалов для всех участников образова-
тельного процесса обеспечена путем создания на сайте образовательной организации странички 
«Безопасность дорожного движения». Таким образом, электронный банк данных методических 
материалов предполагает доступ к необходимой информации без временных и пространственных 
границ. 

В дальнейшем нами запланировано создание электронного методического кабинета, в кото-
ром, помимо электронного банка методических разработок по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма был бы представлен весь спектр направлений работы, начиная с 
нормативно-правовой базы и заканчивая социальным партнерством. 
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Боевые приёмы борьбы (БПБ) являются основой физической подготовки сотрудников МВД 
России. Законодательными и нормативными документами ведомства [1; 2] предусматривается 
такая организация профессионально‐прикладного обучения курсантов университетов МВД Рос-
сии, которая позволяет максимально приблизить решение учебных задач к решению практиче-
ских служебно‐боевых задач будущих полицейских. 

В составе БПБ удары занимают ведущее значение, так как они применяются и как самостоя-
тельные приёмы, позволяющие нейтрализовать агрессивные действия правонарушителя, а также 
как вспомогательные приёмы при выполнении бросков, действий освобождения от захватов, за-
держания и самозащиты. Удары при этом должны наноситься быстро, с высокой надёжностью и 
эффективностью. 

Специалистами МВД России успешно внедряются в практику обучения БПБ методики раз-
личных видов единоборств [3; 4; 8]. Особое место, по нашему мнению, в числе таковых следует 
использовать методики обучения ударам в различных стилях каратэ [5–7]. Подобные методики 
позволяют достаточно быстро и эффективно обучить занимающихся не только основам техники 
ударов, но и тактике их применения в экстремальных ситуациях. 

Преподавателям физической подготовки и самим курсантам следует знать ряд следующих 
положений, в том или ином виде присутствующих в различных методиках обучения ударам в 
каратэ. Рассмотрим их на примере прямого удара «дальней рукой». 

1. Механизм опережающего движения бедра по отношению к плечевому поясу и ближней 
(«передней ноге») создаётся за счёт отталкивающего действия и разгибания дальней («задней 
ноги»). 

2. Опережающее действие верхней части плеча по отношению к предплечью и кисти обеспе-
чивается вращательно‐поступательным движением туловища. 

3. Ускорение кулака по направлению к цели обеспечивается вращательным движением бью-
щей руки. 

Для обеспечения первого из указанных положений от бойца требуется возможность быстрого 
развития максимальных усилий толчковой ноги, способствующих началу разгона‐поворота од-
ноимённого бедра вокруг вертикальной оси, что в совокупности является характеристикой пер-
вой фазы удара. 

Второе положение относится к следующей фазе ударного движения, в которой происходит 
смещение центра тяжести вперед по направлению к цели, со скручиванием туловища в сторону 
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«передней» ноги, которой производится шаг‐выпад, обеспечивающий сближение с противником. 
Увеличению силы удара способствует также быстрое движение назад «передней» руки, что со-
здает эффект «реверса», чем увеличивает скорость вращения плечевого пояса и повышает эффек-
тивность удара. 

В завершающей фазе ударного движения происходит окончательное разгибание «дальней» 
ноги, перемещение опоры на «переднюю» ногу, окончание вращательно‐поступательного дви-
жения корпуса, а вращательно‐разгибательное движение бьющей руки к цели завершается разги-
банием её в локтевом суставе и продолжением вращательно‐поступательного движения кулака 
после достижения цели, обеспечивая его «проникающее» действие в голову или корпус против-
ника. 

Внесение в практику обучения курсантов вузов МВД России достижений научных исследова-
ний и методических разработок в области боевых искусств, в том числе, различных стилей ка-
ратэ, будет способствовать дальнейшему совершенствованию технической и тактической подго-
товке будущих полицейских страны. 
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Аннотация: в данной статье в рамках университетской научной школы искусствоведения и 
художественного творчества рассматриваются теоретико-методологические основы и тех-
нологические тенденции авторской системы социокультурно-педагогической эмотивации, раз-
работанной, апробированной совершенствуемой нами в 1969–2015 гг., являющейся связующим 
звеном между дошкольным периодом и всей последующей жизнедеятельностью детей, родите-
лей – всех членов современной семьи – на базе главных общечеловеческих ценностей Человека: 
его Жизни и Здоровья. 

Ключевые слова: университетская научная школа, авторская система, семьеведение, обще-
человеческие ценности. 

Экономические, политические, общественные изменения, происходящие в отечественной се-
мье в XXI столетии, обусловлены взаимодействием в её традиционном, современном, потенци-
ально‐перспективном контекстах усилий государства, социума, каждой отдельной личности в 
природо‐, культуросообразном и самодеятельностном принципиальных подходах, сформулиро-
ванных основоположниками педагогической науки Я.А. Коменским, Й.Г.Ф. Песталоцци и 
Ф.А.В. Дистервегом. О роли семейного воспитания писали выдающиеся российские педагоги 
К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, психологи Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, 
Л.И. Мечников, Д.Б. Эльконин и многие другие учёные. Сегодня разработкой аналогичных тео-
ретико‐методологических проблем занимаются Н.И. Ануфриева, В.В. Каменец, Е.А. Леванова, 
А.И. Щербакова. 

Контент‐анализ многообразных источников позволил констатировать, проанализировать и 
решить в процессуальных результатах монографического исследования проблему необходимости 
преодоления противоречия между насущной потребностью современного отечественного обра-
зования в синтезе теоретико‐методологических основ семьеведения и – отсутствием в разработ-
ках воинствующего большинства авторов прошлого, настоящего его фундаментальных эмоцио-
нально‐образных первооснов. Без решения данной глобально‐общечеловеческой проблемы раз-
носторонне‐гармоничное совершенствование, саморазвитие современной отечественной семьи в 
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её целостном, прогрессивно‐творческом понимании, – представляется в информационную эру 
постиндустриального развития общества нереальным, – по определению. 

Абсолютно поверхностно в научно‐педагогической литературе представлены социокультур-
но‐педагогические аспекты геронтологической андрагогики, нравственно‐эстетические возмож-
ности преодоления кризисных явлений в саморазвитии современного отечественного семьеведе-
ния. Проигнорированы возможности решения этих судьбоносных задач средствами зрелищных, 
аудиовидеоискусств. Мы рассматриваем в авторской главе завершенного кафедрального моно-
графическом исследовании теоретико‐методологические основы авторской системы социокуль-
турно‐педагогической эмотивации, разработанной, апробированной совершенствуемой нами в 
1969 – 2015 гг., являющейся связующим звеном в настоящей главе между дошкольным периодом 
и всей последующей жизнедеятельностью детей, родителей – всех членов современной семьи – 
на базе главных общечеловеческих ценностей Человека: его Жизни и Здоровья. В России данные 
процессы в условиях реформирования общества (с начала 90‐х гг. XX в.) усугубляются массовым 
материальным обнищанием семей, безработицей, разрушением системы детских учреждений, 
культурно‐досуговых, спортивных центров и коммерциализацией их, т.е. превращением данных 
организаций из массовых в элитарные образования, доступные лишь богатым семьям. Опасна 
финансовая недоступность высокой духовности, в частности, – содержательной и красочно 
оформленной книги, – для рядовой семьи, а следовательно, – формируется отчуждение от неё 
социокультурно‐педагогических ценностей и, как следствие, – происходит нравствен-
но‐эстетическая деградация личности. Терпят крайнее ухудшение жилищно‐бытовые условия 
семьи, в силу высокой оплаты коммунальных услуг; налицо отсутствие возможности для моло-
дой семьи приобрести собственное жилище; крайне высока стоимость детской одежды, книг, 
игрушек, питания; коммерциализация образования, медицины приводит к резкому ухудшению 
здоровья взрослых и детей, росту их смертности. 

Таким образом, в авторском исследовании в рамках университетской научной школы мы 
предприняли актуальную попытку решения выделенной нами проблемы, реально способствуя 
теоретико‐методологическому и технологическому преодолению породивших её объективных и 
субъективных противоречий. 

Необходимость создать авторскую концептуальную модель организации эффективной апро-
бации комплекса экспериментально созданных благоприятных социокультурных условий разви-
тия нравственно‐эстетического отношения личности студента к действительности его семьи 
средствами зрелищных искусств (театра, кино, цирка), аудиовидеоискусств была продиктована 
как недостаточностью систематичной разработанности коммуникативных основ методологии 
исследуемого процесса, так и острой потребностью социума в «оживлении» жизнедеятельности 
современных учащихся высшей университетской школы конкретными видами их художествен-
ной активности в сотворчестве с наиболее компетентными педагогами‐энтузиастами. Нам уда-
лось определить развивающие тенденции системы зрелищных, аудиовидеоискусств в свете кон-
цептуальной теории педагогической эмотивации с акцентом на экспериментальном изучении 
взаимосвязи эмоционально‐образных факторов с мировоззренческим потенциалом данного про-
цесса в условиях каждой отдельной современной российской семьи. Мы понимали под модели-
рованием (франц. modele – образец) воспроизведение характеристик объекта исследования (раз-
вивающих систем, явлений действительности, предусматривающих преодоление негативных 
факторов в воспитании слушателя; концептуальных разработок в современной отечественной и 
зарубежной культурологии, направленных на качественно‐эффективное преобразование условий 
организации процесса педагогии зрелищных, аудиовидеоискусств нравственно‐эстетическими 
средствами) в положительно эмотивированных перспективных изменениях субъектов – соб-
ственно каждого из студентов экспериментальных групп. 

Предмет авторской системы социокультурно‐педагогической эмотивации в современном оте-
чественном образовательном семьеведении представляет собой, в настоящее время, сферу при-
стального внимания прогрессивных учёных, политиков и широкой общественности: это проис-
ходит не спонтанно‐случайно. Теоретико‐методологические основы апробированной, совершен-
ствуемой и прогрессивно‐потенциально жизнеутверждающих технологий являются одной из 
фундаментальных форм полноценного функционирования как отдельного человека, так и обще-
ства, в целом. Традиционную российскую семью изучают многие науки: философия, социология, 
психология, педагогика, культурология, этнография, история и др. На их базе в современных 
условиях складывается комплексный предмет семьеведения, исследующий рассматриваемый 
нами социокультурно‐педагогический феномен как особое социально‐воспитывающее процессу-
альное явление в диалектичном единстве его истории, внутренней структуры, внешних (обще-
ственных) функций, места в жизни отдельного человека, современного состояния и путей его 
дальнейшего саморазвития. 
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Наступивший глобальный кризис в России охватил все жизненные сферы российского обще-
ства: государство, экономику, культуру, науку, образование и другие. Выход из экономического 
и духовно-нравственного кризиса – еще не найден. 

Известно, что общечеловеческие ценности, в течении всей истории человечества, являлись 
стержнем социального и духовного объединения общества. 

Следовательно, отметим, что в связи с начавшимся переосмыслением всей системы образова-
ния вопрос о ценностях и целях образования стал вновь актуальным. 

Многие ученые, работники образования в данной ситуации предлагают внедрение общечело-
веческих, духовно‐нравственных ценностей в процесс обучения и воспитания детей и молодежи, 
т. е. применение ценностного (аксиологического) подхода. 

По мнению исследователей, аксиологический (ценностный) подход связывает практический и 
познавательный подходы, выступая «своеобразным «мостом» между теорией и практикой». Дан-
ный подход, как замечают ученые, позволяет не только изучать явления с точки зрения заложен-
ных в них возможностей удовлетворения потребностей людей, но и решать задачи гуманизации 
общества [1]. 

Следовательно, в нашем исследовании представляется необходимым рассмотреть трактовку 
понятия аксиология и конкретизировать его содержание – понятие ценности. В истории развития 
человеческого общества прослеживаются различные концепции к рассмотрению ценностей. Це-
лью нашего исследования является раскрыть сущность понятия ценности с философской и пси-
холого-педагогической точки зрения. 

Известно, что само слово аксиология происходит от греческого слова axia – ценность, т. е. 
буквально учение о ценностях. Впервые понятие ценности появляется у выдающегося немецкого 
философа И. Канта, когда он противопоставил сферу свободы (нравственного) сфере необходи-
мости (природы). 

Впервые учение о ценностях (аксиология) разработал Р.Г. Лотце в середине XIX века. Его по-
следователь Виндельбанд рассматривал ценности как нормы и считал, что они управляют не 
только нравственными действиями, но также лежат в основе теоретической и эстетической дея-
тельности [2]. 

Для человека, как считает философ А.Г. Здравомыслов, «ценности служат объектами его ин-
тересов, а для его сознания выполняют роль повседневных ориентиров в предметной и социаль-
ной действительности, обозначений его различных практических отношений к окружающим 
предметам и явлениям» [3, с. 646]. 

По Риккерту, теория познания есть наука о ценностях как трансцендентных, (изначально дан-
ных) предметах. 

В свою очередь Коген считает, что «истинные ценности… порождает «чистая воля», носите-
лем которой является трансцендентальный, а не индивидуальный субъект» [2, с. 16]. 

Далее приступим к анализу исторически важных мнений и подходов мыслителей разных 
эпох, так как наличие основ духовно-нравственных ценностей в истории философии прослежи-
вается с античных времен. 
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Философы Античной эпохи наивысшими ценностями считали такие добродетели как, муд-
рость, истина, справедливость, честность, мужество, добро, благоразумие и рассудительность. 

Отметим, что и в настоящее время до сих пор перед человечеством стоят такие же нравствен-
ные проблемы, какие были в античные времена. Следовательно, отметим, что с духовно-
нравственной стороны человечество не так далеко продвинулось в лучшую сторону, даже с раз-
витием высокотехнологичной цивилизации. Отсюда следует, что духовно-нравственные ценно-
сти должны быть тождественны, не смотря на разность эпох. А значит стратегические цели, т. е. 
ценности нужно ставить во главе в преодолении глобального гуманитарного кризиса. 

Далее отметим, что философия представителей Эпохи средневековья отличалась от других 
тем, что она была тесно связана с монотеистической религией и мировоззрением. Мыслители 
данной эпохи сформулировали принцип гармонии веры и разума (в христианстве), призывали к 
нравственному самоусовершенствованию на основе веры в Бога. 

В отличие от античной, средневековая философия гласит: человек – образ и подобие Бога. 
В рамках христианской традиции, сложились представления: «человек – царь природы, венец 
творения» [4, с. 43]. 

Философия эпохи Возрождения и Нового времени отличается гуманистической направленно-
стью. В их поэтических произведениях и философских трактатах, отражаются идея ценности 
земной жизни, критическое отношение к официальной религии и новое отношение к человеку, 
его чувствам, его месту в мире. 

Таким образом, у гуманистов высшей ценностью выступает человек как творец самого себя, 
не как просто природное существо, а как господин природы, творящий и уподобленный Богу. 

Этика стоиков и Спинозы свободу человека понимают как «господство разума над страстя-
ми». Отсюда вытекает истина, что счастье человека в свободе. В свободе от вредных привычек, 
грехов и всякого рода страстей. 

Такая концепция подтверждается многолетними наблюдениями за историей всего человече-
ства. Об этом твердит мудрость практически всех народов Мира в пословицах, сказках, притчах, 
романах. 

Если античную эпоху можно назвать «идеальной и чистой», а Средневековье – религиозной, 
то Возрождение – эпохой художественно-эстетической. Центр внимания эпохи Античности была 
природно-космическая жизнь, эпохи средневековья – Бог и связанная с ним идея спасения, эпохи 
Возрождения – человек, красота его тела, культ наслаждения и пользы. 

В эпоху Просвещения философы ограничивали приоритет веры перед разумом, религии перед 
наукой и научным мировоззрением, старались освободить мораль от религии, провозглашали 
идеи добра и справедливости. 

Следовательно, поскольку философское исследование природы ценностей (аксиология) воз-
никло в буржуазной философии (в конце XIX – начале XX в.), отметим, что мнения исследовате-
лей того периода сходились на концепции, которая утверждает, что вопросы, касающиеся «про-
блемы ценности» не поддаются научному анализу [3]. 

Подчеркнем, что точка зрения марксизма на понятие ценностей существенно отличается от 
буржуазной аксиологии. Он определяет «ценности как специфически социальные явления, как 
определенные проявления общественных отношений и нормативно оценочной стороны обще-
ственного сознания», которая отражает «мировоззренческий характер этого сознания» [3, с. 9]. 

Далее рассмотрим концепции выдающихся представителей русской философии, отличаю-
щейся особой религиозностью, на проблему ценностей. 

Они видели в духовной жизни человека «особый мир, своеобразную реальность, связанную в 
своей глубине с космическим и божественным бытием…» [1, с. 141]. 

Ярким примером этому служит система нравственности В.С. Соловьева, где главным компо-
нентом содержания является Добро. Более того, он разработал такие понятия как Всеединство, 
богочеловечество, София. К историческим образам добродетелей он причислял такие обще-
ственные образования, как семья, Церковь, Отечество. 

Необходимо подчеркнуть, что важную роль, в философии русских мыслителей (А.С. Хомяко-
ва, Н.А. Бердяева и др.), играли проблемы нравственности. Например, вышеперечисленные мыс-
лители, славянофилы разрабатывали христианское мировоззрение, развивали идею соборности и 
патриотизма, означающее сочетание единства и свободы, основывающееся на любви к Богу и 
всем абсолютным ценностям. 

Однако, не все русские мыслители были сторонниками вышеназванных ценностей. В проти-
воположность славянофилам, западники стремились к европеизации России, не лестно относи-
лись к православию, не видя «в нем основ для будущего развития России», были против возрож-
дения народных обычаев и традиций, нацеливались на обеспечение свободы личности, свободы 
слова и т. п. [1]. 

По мнению русского мыслителя XX века Н.А. Бердяева, личность берет свои ценностные 
ориентации из собственного духовного опыта [5] 

Согласно мнению педагогов (Г.М. Коджаспировой, А.Ю. Коджаспирова), аксиология пред-
ставляет собой «философское учение о материальных, культурных, духовных, нравственных и 
психологических ценностях личности, коллектива, общества, их соотношения с миром реально-
сти, изменении ценностно-нормативной системы в процессе исторического развития». Она явля-
ется методологической основой современной педагогики, которая определяет систему педагоги-
ческих взглядов, «в основе которых лежит понимание и утверждение ценности человеческой 
жизни, воспитания и обучения, педагогической деятельности и образования» [6, с. 12]. 
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Некоторые исследователи проблему принятия ценностей связывают с процессом познания. 
Исследователь А.В. Панин утверждает, что процесс познания всегда усложняется с актами 

оценок. Субъект выделяет то, что ему «нужно», что ему «важно», «интересно» и т. п. Такие 
оценки направлены на объект, на самого индивида, его потребности, духовные запросы. Эти 
оценки не только выражают отношение человека к объекту, его свойствам, но также неразрывно 
связаны с ценностями человека, с ценностным отношением человека к объекту [1]. 

Смысл понятия «ценность» исследователь О.Г. Дробницкий определяет как «понятие обозна-
чающее, во-первых, положительную или отрицательную значимость какого-либо объекта, в от-
личие от его экзистенциальных и качественных характеристик «предметные ценности», во-
вторых, нормативную, предписательно-оценочную сторону явлений общественного сознания, 
называя их «субъектными ценностями» [7, с. 407]. 

Однако, рассуждая над этим составом ценностей, исследователь П.В. Алексеев подчеркивает, 
что нельзя всякую значимость интерпретировать как ценность. 

Более точное, полное определение дается А.М. Коршуновым: «ценность есть положительная 
значимость или функция тех или иных явлений в системе общественно‐исторической деятельно-
сти человека. … Ценностным является все то, что включается в общественный прогресс, служит 
ему» [8, c. 107]. 

Философ П.В. Алексеев считает, что материальные ценности производны от ценностей чело-
вечески‐жизненного плана. 

Схожее мнение у исследователя И.С. Нарского, который считает, что материальные блага яв-
ляются лишь средством движения к подлинным ценностям, а главнейшие ценности – это чело-
век, его счастье, свобода, добро и т. п. [9]. 

П.В. Алексеев отмечает, что в гуманистическом мировоззрении самыми высокими ценностя-
ми являются человек и его счастье… [1]. 

Известно, что вопрос о ценностях и целях образования давно обсуждается педагогической и 
психологической науками. 

Мы согласны с тем фактом, что «истинные общечеловеческие ценности не подвергаются ка-
ким-либо значительным трансформациям во времени» [10, с. 12]. В настоящее время таковыми 
являются жизнь, истина, мудрость, добро, красота, любовь, человек, семья, природа, труд, 
мир и др. 

Однако, в трудах знаменитых педагогов и психологов ценности трактуются по-разному. 
Отметим, что выдающийся психолог С.Л. Рубинштейн имел своеобразную позицию к осу-

ществлению подхода к проблеме ценностей, с чем мы полностью согласны. «Превращение про-
изводного результата в прямую непосредственную цель действия и жизни, превращение жизни в 
погоню за удовольствиями, отвращающую человека от решения его жизненных задач, – это не 
жизнь, а ее извращение, приводящее к неизбежному ее опустошению» [11, с. 369]. 

Действительно, если человек не ставит конечной целью своей жизни только удовольствия и 
материальные блага и не гонится за ними, а занят «делом своей жизни», то находит больше по-
ложительного удовольствия и обретает счастье. 

По мнению исследователей Г.М. Коджаспировой, А.Ю. Коджаспирова, педагогический про-
цесс направлен на формирование ценностей, они не подвергаются сомнению, т. к. служат этало-
ном и идеалом для всех людей [6]. 

Во время глобального кризиса, как отмечает исследователь В.А. Тестов, особенно актуальным 
становится выбор образовательных стратегий (предупреждающие, превентивные стратегии). 

Считаем справедливым его рассуждение о том, что в основе стратегии образования всегда 
лежит стремление к достижению определенных ценностей, под которыми понимаются некото-
рые черты, характеристики реальности, глубоко принимаемые, желательные для воплощения. 
«Ценности фиксируют то, что сложилось в жизни, в менталитете народа» [12, с. 15]. 

Некоторые современные исследователи (П.В. Алексеев, В.А. Тестов) имеют своеобразный 
мнение к этому вопросу. Они утверждают, что в науке, как и в социальной практике, ведущую 
роль должны играть важнейшие социальные идеалы и ценности стратегического характера, а 
не кратковременные цели и ценности [1; 12]. 

Отметим, что в западной культуре общими ценностями считаются честность, взаимовыгод-
ные отношения и свобода выражения. Если их кто-то игнорирует или отвергает, то представите-
ли другой культуры могут назвать его поведение «антиобщественным или анормальным» 
[13, c. 367]. 

Классическими примерами западных социальных ценностей являются свобода, справедли-
вость, образование и т. д. 

Таким образом, проанализировав суждения разных философов, педагогов и психологов на 
понятие ценности мы приходим к выводу о том, что человеку ценности и оценки можно выби-
рать, и «важно, чтобы он делал это сознательно, с целью содействовать культурному и социаль-
ному прогрессу» [1]. 

Быстрый темп современной жизни, всемирные проблемы человечества, изменения в между-
народных отношениях – все это заостряет внимание к общественным ценностям, которые тоже 
подвержены изменениям. 

Для ориентации в наступившем глобальном кризисе во всех сферах жизни и во всех ценно-
стях необходим аксиологический и личностно-ориентированный подход. 

Одним из путей повышения эффективности обучения иностранным языкам студентов, наряду 
с аксиологическим, является личностно – ориентированное обучение. Личностный-
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ориентированный подход предполагает, что внимание преподавателя направлено не только на 
обучение, но и на индивидуальные качества обучаемого. Одним из методов личностного подхода 
является диагностическое изучение учащихся, где учитываются индивидуально – психологиче-
ские особенности обучаемых. 

Личностно-ориентированный подход предполагает, что преподаватель должен владеть осо-
быми средствами изучения и учета индивидуальных особенностей учащихся. Одним из возмож-
ных средств учета индивидуальных особенностей обучаемых и управления на этой основе орга-
низацией работы на занятии (уроке) является методическая характеристика класса (МХК) по 
В.П. Кузовлеву. 

В методической характеристике группы фиксируются общие сведения об обучаемых, полу-
ченные в результате анкетирования, педагогического наблюдения, тестирования, анализа пись-
менных работ и самооценки обучаемых. 

Наше исследование охватывало 2 группы студентов исторического факультета СВФУ имени 
М.К. Аммосова. В I группу студентов, которая является экспериментальной, входит 27 человек, а 
во II группе, которая выступила в качестве контрольной, 13 человек. Исследование велось по 
3 разделам: общие сведения, индивидуальные свойства и сфера жизненного интереса. 

В результате анализа было выявлено, что в I группе успевающих на «отлично» по гуманитар-
ным циклам – 30%, на «хорошо» – 40% и на «удовлетворительно» – 30%. Во II группе 20% от-
личников, 50% хорошистов и 30% троечников. Необходимо отметить, что в обеих группах успе-
ваемость по иностранному языку соответствует успеваемости по другим дисциплинам гумани-
тарного цикла. 

Немаловажным фактором успешности являются ведущие мотивы, которые побуждают сту-
дентов изучать иностранный язык. Ведущие мотивы мы рассматривали с точки зрения студентов 
и самого преподавателя в результате наблюдений. При выявлении источников мотивации данные 
показали, что заявленные тенденции студентами соответствуют нашим результатам наблюдений. 
Таким образом, 30% в I группе и 10% во II группе указали в качестве мотивации установку на 
достижение результата. В качестве мотивации установку на получение удовольствий от занятий 
указали по 10% испытуемых в обеих группах. Далее 50% в I группе и 40% во II группе указали в 
качестве мотивации ориентацию на оценку учителя. Необходимо подчеркнуть, что 20% в I груп-
пе и 10% во II группе в качестве мотивации указали установку на избегание неприятностей. По-
следние результаты говорят о том, что в неязыковых факультетах могут быть студенты, которые 
не желают изучать иностранный язык. Возможно, это свидетельствует о том, что иностранный 
язык, как им кажется, является не главенствующим предметом в сфере их профессиональной 
ориентации. У этих студентов налицо отсутствие личностного смысла в изучении предмета. В 
этом случае нам следует поработать над данным вопросом, чтобы найти выход из проблемной 
ситуации, которая может наблюдаться в процессе обучения, между преподавателем и теми сту-
дентами, у которых мотивация нацелена только на избегание неприятностей. «Методический 
диагноз»: необходимо найти тактики индивидуального подхода. Таким образом, мотивация на 
результат выявлена у 30% в I и II группах, получение удовольствия от занятий – 10% в каждой 
группе, 40% и 50% ориентируются на оценку преподавателя. 10% в I группе в качестве мотива-
ции указали на избежание неприятностей. Полученные данные об уровне интереса к предмету 
мы расценили положительно. 60% испытуемых показали на стабильный уровень интереса в обе-
их группах. 30% в I группе и 40% во II группе указали на падение интереса, что мотивирует пре-
подавателя на дальнейшую работу над своими методами обучения, чтобы повысить уровень ин-
тереса некоторых студентов. Далее 10% в I группе указали на отсутствие интереса к предмету. 
Последние результаты побуждают преподавателя к более дифференцированному подходу к каж-
дому слабоуспевающему студенту. 

Для выявления общего уровня развития использовалась следующая пятибалльная система 
оценки: 5 – обучаемый разносторонне развит, обладает широким кругозором, глубокими знания-
ми в некоторых областях; 4 – обучаемый разносторонне развит, обладает развитым кругозором, 
однако существуют определенные пробелы в знаниях; 3 – кругозор недостаточно развит, не со-
ответствует требованиям, предъявляемым в изучении иностранного языка. Оценки 2 и 1 не ис-
пользовались, так как такой низкий уровень развития не соответствует уровню студента высшего 
учебного образования. 30% наблюдаемых в I группе имели высокий уровень развития, а 40% во 
II группе. В I группе 20% и во II группе 30% участников эксперимента имели «хороший» уровень 
развития. Оценку «3» получили 50% в I группе и 30% во II группе. Таким образом, данные све-
дения об общем уровне развития иноязычных способностей помогают найти верный тон в отно-
шениях со студентами. 

Раздел индивидуального свойства отражает уровни знаний, умений и навыков студентов по 
грамматике, также их различные способности к иностранному языку. Располагая сведениями из 
данного раздела, преподаватель может учитывать недостающие способности и развивать их как 
на занятии, заставляя обучаемого чаще упражняться в тех видах деятельности, которые развива-
ют недостающие у него способности, так и на дополнительных занятиях с помощью специаль-
ных упражнений. Отметим, что в данном разделе методической характеристики группы (МХГ) 
указываются не только способности, необходимые для иноязычного общения, но также приво-
дятся этапы учебной деятельности, на которых та или иная способность играет ведущую роль. 
Это значительно упрощает управление процессом усвоения нового материала и формирования 
соответствующих навыков. Преподавателю при подготовке к занятию достаточно одного беглого 
взгляда на МХГ, чтобы определить для каждого студента трудные этапы занятия. 
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Необходимо подчеркнуть, что студенты неязыкового факультета испытывают трудности по 
многим параметрам данного раздела. Особые проблемы, с которыми сталкиваются студенты, 
касаются в основном таких разделов, как фонетические навыки, грамматические навыки и уме-
ния говорению. Оценка проводилась по обычной пятибалльной системе. Особое внимание, при 
проведении анализа, мы обратили на такой параметр, как грамматические навыки. Владение 
грамматическими навыками в I и II группах отмечается средним уровнем. Так, в I группе отлич-
ный уровень навыков отмечен только у 10%, хороший уровень у 50%, удовлетворительный у 
30% и низкий у 10% студентов. Во II группе грамматическими знаниями на отлично владеют 
15%, на хорошо 40% и 45% студентов на удовлетворительно. 

Немаловажным фактором для преподавателя в обучении студентов иностранному языку явля-
ется выявление и учет типа темперамента, который является одной из характеристик личности 
человека. 

По методу наблюдения и самооценки данные в обеих группах были распределены в зависи-
мости от темперамента обучаемых. В I группе были выделены сангвиники (30%), холерики 
(40%), флегматики (25%) и меланхолики (5%). Во II группе отмечается 35% сангвиников, 25% 
холериков, 30% флегматиков и 10% меланхоликов. Анализ данных позволяет сделать вывод о 
том, что студенты из групп сангвиников и холериков в обеих группах на занятиях занимают ак-
тивную позицию по отношению к реализации учебной деятельности (выполнение упражнений 
разного уровня). Наименьшая активность проявляется в тех группах, которые составляют флег-
матики и меланхолики. 

Отметим, что одним из важнейших задач в учебном процессе является реализация аксиологи-
ческого подхода, наряд. Реализация аксиологического подхода средствами иностранного языка 
опирается на формирование коммуникативной компетенции языка, как средство общения. Сле-
довательно, мы выяснили особенности ценностных отношений обучаемых к жизни, к людям и 
самим себе, а также волнующие их вопросы, выяснение которых помогает преподавателю прово-
дить беседы и дискуссии на интересующие обучаемых вопросы и темы на языке. Таким образом, 
было проведено анкетирование и результаты анализа данных обеих групп позволяют сделать 
вывод о том, что основными волнующими вопросами для студентов испытуемых групп являют-
ся: зарабатывание денег – 20%, учеба – 30%, душевные проблемы – 20%, вопрос самоопределе-
ния – 10%, политические проблемы – 10%, проблема непонимания и неприятия своего поколения 
– 5%, будущая жизнь – 5%, получение второго высшего образования – 5%. 

Вышеописанный теоретический и практический анализ не только помог нам в подборе мате-
риала, который отвечает потребностям и интересам обучаемых, но и открывает путь в выборе 
ценностей, на которые мы будем основываться в нашей дальнейшей исследовательской работе, 
не сталкиваясь с проблемами слепого ориентира на преимущественно западные ценности, а 
именно создавая новый подход к решению педагогических проблем, в частности, к реализации 
аксиологического и личностно-ориентированного подходов, на основе приобщения студентов к 
духовно-нравственным ценностям родной и изучаемой культуры. 
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ПРОФИЛИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОГО КУРСА ИНФОРМАТИКИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЕКТА «1С: КЛУБ ПРОГРАММИСТОВ» 
Аннотация: в данной статье рассматривается актуальность профессии программиста. 

Предлагается использование для решения проблемного вопроса линейки курсов «1С: Клуб про-
граммистов». Кратко раскрыты цели проекта. 

Ключевые слова: профилизация образования, программирование, линейка курсов, 1С: Клуб 
программистов. 

В жизни каждого человека наступает момент, когда перед ним встает вопрос о выборе учеб-
ного заведения с перспективой овладеть престижной профессией. Сегодня актуальность различ-
ных профессий в России диктует рыночная экономика. Хорошо оплачиваемые, а значит и самые 
перспективные профессии те, на которые есть спрос. Поэтому перед тем, как выбрать будущую 
профессию или переквалифицироваться на новый, высокооплачиваемый вид деятельности, сле-
дует постоянно контролировать изменения на рынке труда. 

Первое место в рейтинге самых оплачиваемых специальностей, находятся люди, род деятель-
ности которых тесно связан с программированием. И это не случайно. Компьютеры прочно во-
шли в жизнь практически каждого человека. Ни одна серьезная компания не обходится без штат-
ного программиста. Кроме того, те, кто обладает способностями в программировании, всегда 
могут обучиться на более престижную профессию с более высоким заработком. Среди них – 
программист 1С ценится больше всего. 

Крупные предприятия и компании, которые стремятся к постоянному развитию, желают 
иметь свой ресурс в сети интернет. Поэтому им не обойтись без web‐программистов. Потому что 
только создать сайт недостаточно. Он требует постоянной поддержки, что побуждает директоров 
предприятий искать исполнительных и талантливых программистов. И с каждым днем актуаль-
ность подобной профессии будет только расти. 

Следует отметить, что наиболее сложным в школьном курсе информатики является раздел «Алго-
ритмизация и программирование». Здесь следует отметить ряд причин: недостаточное количество 
часов (1–2 урока в неделю); нет готовых игровых, интересных для детей примеров на языках про-
граммирования; недостаточное количество учебных пособий для школьников по программированию 
(с грамотными, адаптированными для детей примерами); недостаточная подготовка учителей [4]. 

Один из выходов из сложившейся ситуации – это организация дополнительных занятий и 
курсов по программированию. Общероссийский проект фирмы «1С» предлагает школьникам  
6–11 классов ряд курсов, целью которых является сделать ИТ образование доступным и интерес-
ным, создать площадку для развития молодых профессионалов, познакомить школьников с про-
граммированием и пробудить интерес к специальности. Специалисты данного проекта стараются 
сделать так, чтобы школьникам было, прежде всего, интересно программировать, при этом зна-
ния и навыки дают настоящие. 

Рассмотрим линейку «1С: Клуб программистов» более подробно [3]. 
1. Основы программирования на языке Java (продолжительность 2 года, 1 раз в неделю). Курс 

рекомендован учащимся 7–8 классов. 
На данном курсе школьников знакомят с историей создания языка Java, его возможностями и 

перспективами; со средой разработки Eclipse и основными элементами разработки программы; 
изучают правила создания программы на языке Java и ее структуру, синтаксис языка программи-
рования Java, особенностей написания инструкций; знакомят с основными понятиями объект-
но‐ориентированным программирования. 

2. Основы программирования в системе «1С: Предприятие 8» (продолжительность 2 года, 
1 раз в неделю). Курс рекомендован учащимся 7–8 классов. 

Преподаватели знакомят учащихся с платформой «1С: Предприятие 8», ее основными воз-
можностями и предназначением. 

Целями данного курса являются: изучение процесса установки платформы «1С: Предприя-
тие 8» на компьютер, и разработка прикладного решения на ее основе; изучение проектирования 
интерфейса элементов системы – размещение кнопок, полей, списков и др. на форму элемента; 
написание программного кода для базовых элементов системы; создание игры «Наш Сапер», 
результаты которой будут записываться в информационную базу автоматически; организация 
работы нескольких пользователей в «1С: Предприятие 8»; изучение ограничения доступа пользо-
вателей к информации, хранящейся в информационной базе; настройка доступа к программе 
«Игры 1С» через Интернет; изучение процесса создания для пользователей возможность получе-
ния сводной, отчетной информации. 

3. Алгоритмы. Олимпиадное программирование (продолжительность 2 года, 1 раз в неделю). 
Курс рекомендован учащимся 9–10‐х классов, которые обладают базовыми знаниями по про-
граммированию в объеме любого из курсов: «Основы программирования на Java» или «Основы 
программирования в 1С: Предприятие 8». 
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На данном курсе учащиеся знакомятся с олимпиадным программированием, с особенностями 
автоматической проверки алгоритмов, с тестирующей системой Ejudge, в которой проходят все 
крупнейшие соревнования по спортивному программированию. Происходит привитие навыков 
решать основные задачи из области арифметики без затраты лишнего времени: разложение числа 
на цифры, на простые множители, делимость, арифметика остатков; освоение классических ал-
горитмов и хитрых трюков для решения задач на обработку последовательностей; изучение спо-
собов решения задач обработки матриц: линейный поиск, переворот, максимумы и минимумы; 
изучение различных методов сортировки, в том числе использующие тонкие оптимизации; изу-
чение алгоритмов обработки графов, стеков и очередей. 

4. Системное администрирование (продолжительность 1 год, 1 раз в неделю). Курс рекомен-
дован учащимся 10–11‐х классов. 

Цели курса: знакомство с устройством персонального компьютера, привитие навыков сборки 
и конфигурирования компьютера, устранения неисправностей; освоение установки и принципов 
администрирования операционных систем семейства Windows; изучение компьютерной сети, 
подключение компьютера к компьютерной сети, управление сетью: настройка маршрутизаторов, 
управление беспроводными подключениями, организация общих ресурсов; изучение основных 
протоколах глобальной сети (DNS, e‐mail, FTP), устройства Интернета; изучение блокироваки 
действий вредоносных программ, настройка антивирусного ПО и файерволлов; знакомство с 
основами сервисного обслуживания ПК и сети. 

5. Подготовка к ЕГЭ по информатике (продолжительность 1 год, 1 раз в неделю). Курс реко-
мендован учащимся 11‐х классов. 

На данном курсе будут изучены темы, разобраны все основные типы задач, которые входят в 
перечень ЕГЭ (системы счисления, информация, информационные процессы, кодирование, мо-
делирование информационных процессов, алгебра логики – построение логических выражений, 
алгоритмы и программирование, файловая система, электронные таблицы и Базы данных, ком-
пьютерные сети и Интернет и др.). 

Линейка курсов «1С: Клуб программистов» носит профориентационный характер, закладыва-
ет основы знаний, умений и навыков профессии «программист 1С», одной из самых востребо-
ванных на сегодня. В основе курса лежит системно‐деятельностный подход, что позволяет ис-
пользовать курс во внеурочной деятельности учащихся 7–11 классов. Линейка курсов отличается 
системностью изложения. На наш взгляд, учебные курсы линейки «1С: Клуб программистов» 
можно использовать в качестве курсов по выбору для учащихся 7–11 классов средних общеобра-
зовательных школ, школ с углубленным изучением математики и информатики, а также учре-
ждений дополнительного образования. 
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Аннотация: в статье проводится сравнение классификаций методов управления по харак-

теру средств, применяемых для стимулирования трудовой деятельности; освещены различные 
подходы к пониманию сущности организационно-административных методов управления; про-
изведено сравнение административных и организационных методов; сделаны выводы о возмож-
ности употребления обоих названий для обозначения группы методов, предполагающих дирек-
тивное воздействие субъекта управления на объект, отсутствии принципиальных отличий 
между организационно-административными методами образовательного и общего менедж-
мента и возможности применения последних в сфере образовательного менеджмента. 

Ключевые слова: методы управления, управляющий субъект, управляемый объект, управляе-
мая система, образовательный менеджмент. 

В современной литературе, посвященной проблемам управления организациями, методы 
управления понимают как «способы воздействия управляющего субъекта на управляемый объ-
ект, руководителя на возглавляемый им коллектив» [9]. 



Педагогика 
   

75 

Существуют различные классификации методов управления по степени воздействия (прямые, 
косвенные), по типу воздействия (формального и неформального воздействия). Наиболее рас-
пространенной является классификация методов управления по характеру средств, применяемых 
для стимулирования трудовой деятельности: административных, экономических, психологиче-
ских и пр. 

Однако единая классификация по данному основанию отсутствует. На сегодняшний день ав-
торами трудов по менеджменту предложены сходные, но в то же время и отличные друг от друга 
классификации методов управления по характеру средств, применяемых для стимулирования 
трудовой деятельности. Для наглядности сравнения существующие классификации методов 
управления сведены в таблицу 1. 

Таблица 1 
Классификации методов управления 

 

Автор Методы управления
В.Р. Веснин, 
Е.А. Репина 
М.А. Чернышев, 
Т.Ю. Анопченко

Организацион-
ные 

Администра-
тивные Экономические Социально–

психологические 

Л.А. Бурганова,
Ю.В. Булыгин, 
В.И. Вилковский

Организационно-
административные Экономические Социально–

психологические 

Р.А. Исаев Административно-командные 
(директивные) 

Экономические 
(товарно-
денежные)

Социально–
психологические 

Г.Я. Гольдштейн, А.П. Ба-
лашов 

Организационно-
распорядительные Экономические Социально–

психологические 

В.А. Спивак Организационные (в том числе 
административно-правовые) Экономические Социально-

психологические 

А.П. Егоршин Административные Экономические Социальные Психологи-
ческие 

 

Приведенные классификации расходятся в терминологии при обозначении группы методов, 
связанных с воздействием субъекта управления на объект (управляемую систему, элемент управ-
ляемой системы, конкретного работника) в рамках иерархической системы организационных 
отношений. Это связано с тем, что авторы акцентируют внимание на различных аспектах про-
цесса управления. 

Разделяя методы управления на организационные и административные, В.Р. Веснин, Е.А. Ре-
пина обращают внимание на то, что первые «создают необходимые условия функционирования 
организации», в связи с чем, предшествуют применению других методов. С помощью данных 
методов организация проектируется и учреждается, регламентируется деятельность персонала. 
Эти методы определяют различные аспекты функционирования и направление развития органи-
зации. К ним относятся: подбор, расстановка, определение должностных обязанностей сотрудни-
ков, организационное планирование, формирование организационных структур, инструктирова-
ние, контроль и анализ. 

В свою очередь, административные методы «оказывают прямое воздействие на управляемый 
объект через приказы, распоряжения, оперативные указания». Эти методы регламентируются 
правовыми актами трудового и хозяйственного законодательства и призваны: 

1. Обеспечить организационную четкость и эффективность работы управленческого аппарата. 
2. Поддерживать распорядок работы организации. 
3. Реализовывать принятые решения [8, с. 21]. 
В.Р. Веснин называет административные методы «методами властной мотивации», поскольку 

они основываются на принуждении. Данное мнение поддерживает Р.А. Исаев, указывая на то, 
что «у объекта управления нет другой возможности удовлетворить свои материальные и духов-
ные потребности», кроме как вынужденно подчиниться [6, с. 127]. 

4. Е.А. Репина, а также Л.А. Бурганова, использующая термин «организацион-
но‐административные методы», отмечают, что административные методы отличают от других 
адресность и обязательность выполнения распоряжений, указаний и пр. Невыполнение объекта-
ми управления директивного воздействия рассматривается как нарушение исполнительской дис-
циплины и влечет за собой определенные санкции [8, с. 21; 2, с. 72]. 

Аналогично, и в сфере образовательного менеджмента, не существует единого термина, обо-
значающего указанную группу методов. В литературе, посвященной вопросам управления обра-
зовательными организациями, представлены различные классификации методов управления. 
Так, д.э.н., профессор А.П. Егоршин подразделяет методы управления на административные, 
экономические, социальные и психологические. Административные методы, в его понимании, 
базируются на власти, дисциплине и взысканиях и включают в себя пять основных способов ад-
министративного воздействия: организационные воздействия, распорядительные воздействия, 
дисциплинарная ответственность и взыскания, материальная ответственность и взыскания, ад-
министративная ответственность и взыскания [7, с. 258]. 
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Перечень административных методов, предложенный А.П. Егоршиным, сходен с перечнем 
организационных методов из классификации В.А. Спивака. Сравнение представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 
Соотношение административных и организационных методов управления 

 

Административные методы управления, 
А.П. Егоршин

Организационные методы управления, 
В.А. Спивак

Организационные воздействия основаны на подго-
товке и утверждении внутренних нормативных до-
кументов, регламентирующих деятельность персо-
нала конкретной организации. 

Методы организационно-стабилизирующего воз-
действия предназначены для создания организа-
ционной основы совместной работы. Они предпо-
лагают распределение функций, полномочий, от-
ветственности.

Распорядительные воздействия направлены на до-
стижение поставленных целей управления, соблю-
дение внутренних нормативных документов или 
поддержание системы управления организацией 
путем прямого административного регулирования. 
Включают в себя приказ, распоряжения, указания, 
инструкции, целевое планирование, нормирование 
труда, координацию работ и контроль исполнения.

Методы распорядительного воздействия предна-
значены для корректировки деятельности сложив-
шейся системы организации под новые задачи и 
условия работы. Методы данной группы реализу-
ются в форме директивы, приказа, указания, рас-
поряжения, предписания и пр. 

Дисциплинарная ответственность и взыскания
применяются в случае нарушения трудового зако-
нодательства, когда имеет место дисциплинарный 
проступок. Включают в себя замечание, выговор, 
понижение в должности, увольнение. 

Методы дисциплинарного воздействия предназна-
чены для поддержания организационных основ ра-
боты четкого и своевременного выполнения уста-
новленных задач и обязанностей, ликвидации воз-
никающих отклонений в системе организации. 

Материальная ответственность и взыскания вы-
ражается в обязанности возместить ущерб. 

_

Административная ответственность и взыска-
ния применяются в случаях совершения админи-
стративных правонарушений. Включают в себя 
предупреждение, штраф.

Административно-правовые методы опираются 
на содержание Кодекса об административных пра-
вонарушениях. Имеют правовую основу и право-
вые последствия.

 

Тем самым, можно утверждать, что позиции «административные методы» и «организацион-
ные методы» сходны и обозначают группу методов, предполагающих воздействие субъекта 
управления на объект в рамках сложившихся организационных отношений на основе содержания 
нормативно‐правовых актов, регулирующих деятельность организации, таких как Кодекс об ад-
министративных правонарушениях, Трудовой кодекс, Гражданский кодекс, устав организации, 
должностные обязанности и другие локальные акты организации. 

Подтверждение данной точки зрения можно найти в учебном пособии «Менеджмент образо-
вания» М.А. Гончарова, который, выделяя четыре группы методов педагогического менеджмен-
та, объединяет вышеуказанные методы в группу организационно‐распорядительских или адми-
нистративных (рис. 1). 

 

Рис. 1. Методы педагогического менеджмента 
 

Организационно‐распорядительские (административные методы), по мнению М.А. Гончаро-
ва, реализуются путем регламентирования деятельности исполнителей, ее нормирования и ин-
структирования исполнителей в форме указания, распоряжения, приказа, требования и пр. [5]. 
При этом Г.Я. Гольштейн подчеркивает, что регламентирование, состоящее в установлении пра-
вил, определяющих «порядок организационной деятельности» и нормирование относятся к орга-
низационным методам, применяемым в типовых ситуациях. В то время как инструктаж относит-
ся к числу распорядительных методов, применяемых в конкретных ситуациях. Другими формами 
распорядительных методов выступают приказ, постановление, распоряжение, рекомендация и 
пр. С помощью этих методов осуществляют подбор, расстановку кадров, разрабатывают и внед-
ряют должностные инструкции [4]. 
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Таким образом, организационно‐административные методы управления образовательной ор-
ганизацией не имеют принципиальных отличий от общих организационно‐административных 
методов управления, описанных теоретиками менеджмента, и могут с успехом применяться в 
сфере образовательного менеджмента. 
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са. В рамках статьи также обозначены причины, по которым традиционные формы работы с 
семьей ребенка с ОВЗ могут оказаться неэффективными, и представлены формы взаимодей-
ствия с родителями посредством ИКТ, которыми мог бы пользоваться учитель при работе с 
данной категорией семей. 
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В настоящее время получение качественного образования детей с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) является одним из приоритетных направлений социальной политики в 
России. Сегодня в России создаются все условия для получения образования такими детьми: за-
купается специализированное оборудование, на территории школ создается безбарьерная среда, 
создаются адаптированные образовательные программы, индивидуальные учебные планы, с 
детьми проводится коррекционно‐развивающая и психолого‐педагогическая работа, организует-
ся дополнительное образование и их досуг. Кроме того, применение в образовании дистанцион-
ных образовательных технологий позволило включить в образовательный процесс и детей, име-
ющих тяжелые нарушения развития, которые раньше были лишены возможности получать обра-
зование. 

Однако все выше перечисленное не будет способствовать получению детьми с ОВЗ каче-
ственного образования, если между педагогами и родителями в рамках образовательного процес-
са не будет налажено эффективного взаимодействия. 

В рамках данной статьи мы рассматриваем «взаимодействие» как интерактивный компонент 
педагогического общения, заключающийся в обмене действиями, в планировании общей дея-
тельности. Таким образом, основными характеристиками педагогического взаимодействия явля-
ются взаимопонимание, взаимопознание, взаимоотношение, взаимные действия, взаимовлияние, 
срабатываемость, совместимость [3]. 

В общеобразовательной школе на сегодняшний день уже утвердились такие формы взаимо-
действия с семьей как: родительские собрания, индивидуальные беседы, консультации (в том 
числе и по телефону), педагогические и родительские лектории, дни открытых дверей, уголки 
для родителей, организация совместно с родителями праздников, выездов, экскурсий, взаимо-
действие посредством электронного журнала и т.д. 

Однако данные формы не всегда подходят для взаимодействия с родителями детей с ОВЗ, 
находящихся на дистанционном обучении, по следующим причинам [5]: 

 из‐за необходимости дополнительного ухода за ребенком у родителей наблюдается нехват-
ка свободного времени; 

 из‐за чувств неловкости и вины за рождение ребенка с отклонениями в развитии родители 
детей с ОВЗ могут специально ограничивать свой круг социальных контактов; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

78   Образование и наука в современных условиях 

 вследствие того, что зачастую дети, имеющие тяжелые нарушения в развитии, не могут 
полноценно участвовать в школьной жизни, родители как бы самоустраняются от подготовки и 
проведении школьных мероприятий; 

 стенды и родительские уголки, размещенные в образовательных учреждениях, чаще всего 
не содержат необходимой информации для этой категории родителей. 

Кроме того, по мнению некоторых педагогов, взаимодействие с родителями при дистанцион-
ном обучении ребенка заключается в их информировании об условиях и особенностях дистанци-
онного обучения, знакомстве родителей с теми информационно‐образовательными ресурсами, 
которые педагог рекомендует учащимся рекомендациями, связанными с безопасным использова-
нием компьютера и Интернета [4]. 

Педагог, работающий с ребенком с ОВЗ и его семьей, должен активно вовлекать их в обще-
ственную жизнь школы: ребенок по возможности должен участвовать в общешкольных меро-
приятиях, посещать существующие в школе кружки, спортивные секции, принимать участие в 
творческих конкурсах и т.д. Его родители также должны участвовать в организации и проведе-
нии школьных мероприятий, посещать педагогические лектории, участвовать в различных клас-
сных собраниях. Это позволит постепенно преодолевать социальную изоляцию таких семей и 
будет способствовать успешной социальной интеграции ребенка в общество. 

Таким образом, роль эффективного взаимодействия педагога и родителей для получения 
детьми с ОВЗ качественного образования и их дальнейшей социальной интеграции в общество 
невозможно переоценить. 

Широкое применение дистанционных технологий в образовании наряду с традиционными 
формами работы с семьей позволяет педагогу взаимодействовать с родителями в формах, преду-
сматривающих использование информационно‐коммуникационных технологий (ИКТ). 

Авторы И.Г Калугина и В.В. Яковлева в своей работе, посвященной взаимодействию в ди-
станционном обучении, приводят некоторые формы взаимодействия посредством ИКТ: интер-
нет‐анкетирование родителей с целью выявления тех или иных проблем, мнений, отношений; 
дистанционное консультирование для родителей; проведение группового консультирования ро-
дителей с использованием Интернета; разработка и проведение дистанционных тренингов, пси-
хологических игр, вебинаров, акций для родителей как непрямых форм повышения их компе-
тентности; осуществление интернет‐рассылки для родителей; размещение полезных информаци-
онных материалов на сайте дистанционного обучения [2]. 

Однако следует отметить, что данный список можно дополнить следующими формами взаи-
модействия с родителями детей с ОВЗ: разработка и реализация телекоммуникационных проек-
тов (родители – непосредственные участники), организация и проведение дистанционных конфе-
ренций, телемостов, подготовка и выпуск онлайн-журнала для родителей. 

Разработка и реализация телекоммуникационных проектов с участием родителей позволит 
учителю раскрывать творческий и воспитательный потенциал семей, получать более полную 
информацию о склонностях и интересах ребенка, укреплять и гармонизировать семейные отно-
шения путем организации совместной деятельности. 

Дистанционные конференции, организованные для таких семей, помогут привлечь родителей 
к решению общешкольных проблем, помогут родителям найти своих единомышленников среди 
родительского сообщества, дадут возможность родителям обсудить актуальные для них вопросы 
по развитию и воспитанию своих детей не только с педагогами, но и между собой. 

Выпуск в образовательном учреждении информационно‐методического online- журнала для 
родителей поможет им получать информацию по проблемам обучения, воспитания и развития 
ребенка с ОВЗ. Также подготовка такого журнала дает возможность привлекать не только педа-
гогов данного образовательного учреждения, но специалистов других учреждений, широкую 
общественность к обсуждению проблем детей с ОВЗ. 

Применение педагогом в своей профессиональной деятельности вышеперечисленных форм 
взаимодействия с семьей с использованием ИКТ‐технологий позволяет разрешить и следующие 
проблемы: 

1) преодоление социальной изоляции таких семей; 
2) приобретение и совершенствование родителей ребенка с ОВЗ своих навыков работы с тех-

ническим и мультимедийным оборудованием, поиска необходимой информации в сети Интер-
нет, использования полученной информации для решения практических задач; 

3) решение различных проблем семьи на основе взаимо‐ и самопомощи. 
Таким образом, вышеназванные формы взаимодействия с семьей могут стать дополнитель-

ным эффективным ресурсом работы педагога с родителями, имеющими детей с отклонениями в 
развитии. Однако, несмотря на это, педагоги в своей деятельности предпочитают использовать 
традиционные формы взаимодействия, в силу разных обстоятельств. 

Это подтверждает проведенный нами опрос, в котором приняли участие 25 педагогов обще-
образовательных школ 5 районов Московской области: Ногинский м.р., г.о. Красноармейск, 
г.о. Королев, Павлово‐Посадский м.р., Щелковский м.р. в рамках курсов повышения квалифика-
ции «Психолого‐педагогическое и организационно‐методическое сопровождение дистанционно-
го образования детей c ограниченными возможностями здоровья» в период обучения с 
13.05.2015г. по 26.06.2015 г. Целью опроса было выявление уровня осведомленности учителей о 
формах взаимодействия с родителями посредством ИКТ. В анкете содержались вопросы, касаю-
щиеся форм взаимодействия с родителями посредством ИКТ, а также участникам анкетирования 
предлагалось ответить на вопросы о предпочитаемых ими формах взаимодействия с родителями. 
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Большинство опрошенных педагогов, принимавших участие в исследовании, – женщины 
(23 человека). Также в опросе приняли участие 2 мужчин. 

Возраст респондентов варьируется от 21 до 70 лет. Однако подавляющее большинство (19 че-
ловек) имеет средний возраст. 

В результате проведенного опроса выяснилось, что самой популярной формой взаимодей-
ствия с семьей является беседа (14 человек). Другими распространенными формами взаимодей-
ствия с родителями в школе являются родительское собрание (13 человек), личные консультации 
(13 человек), а также консультации по телефону (8 человек). 5 педагогов используют в своей ра-
боте с родителями электронный журнал. 

Кроме того, опрошенные педагоги пользуются такими формами взаимодействия с родителя-
ми как: педагогические лектории, групповые и индивидуальные встречи, проектная деятель-
ность. Также учителя организуют совместно с родителями праздники, выезды, экскурсии. Взаи-
модействуют с семьей с помощью известных средств ИКТ: электронной почты, чата, общения в 
социальных сетях. 

Что касается взаимодействия с родителями посредством ИКТ, то наиболее востребованной 
формой работы с родителями опрошенные считают использование педагогом в своей деятельно-
сти презентаций, видеороликов, интернет‐ссылок на полезные или интересные материалы 
(11 человек). 10 педагогов считают, что востребованной формой является создание онлайн-
журнала для родителей. 7 респондентов отметили, что в современной школе может быть востре-
бовано проведение дистанционных конференций, а также реализация телекоммуникационных 
проектов с участием родителей (7 человек). 2 человека в качестве востребованной формы взаи-
модействия с семьей указали телемост. 

По результатам проведенного опроса были сделаны следующие выводы. 
1. Большинство педагогов по‐прежнему предпочитают традиционные формы взаимодействия 

с семьей. Это можно объяснить возрастом опрашиваемых и недостаточной осведомленностью о 
существующих современных способах взаимодействия с семьей посредством ИКТ. В частности, 
с понятием «телекоммуникационный проект» оказались не знакомы 18 человек из 25 респонден-
тов. 

2. Востребованной формой взаимодействия с семьей опрошенные учителя считают использо-
вание в своей деятельности презентаций, видеороликов, интернет‐ссылок на полезные или инте-
ресные материалы, т.к. другие формы взаимодействия требуют много дополнительного времени 
и специальных знаний. 

3. Несмотря на имеющееся в школах техническое и мультимедийное оборудование для реали-
зации дистанционного образования детей‐инвалидов [1], наблюдается нехватка специалистов, 
умеющих пользоваться этим оборудованием и профессионально разбирающихся в использова-
нии ИКТ. 

Таким образом, необходимо отметить, что развитие и распространение дистанционных, а 
также информационно‐коммуникационных технологий в образовании позволяет педагогу вовле-
кать семью, воспитывающую ребенка с нарушениями в развитии, в школьную жизнь, тем самым, 
способствуя социальной интеграции ребенка в общество. Вместе с тем применение педагогом в 
своей деятельности форм взаимодействия с родителями, предполагающими использование ИКТ, 
требуют от педагогов и родителей дополнительного времени и специальных знаний и навыков. 
Кроме того, подобное взаимодействие возможно только при обоюдной активности и заинтересо-
ванности сторон. 

В заключении также отметим, что взаимодействие педагогов с родителями посредством ИКТ 
способно принести огромную пользу не только семьям детей с ОВЗ, но и самому педагогу: учи-
тель, владеющий этими формами работы с семьей, сможет добиться не только хороших показа-
телей по успеваемости своих учеников с ОВЗ, но поможет им стать полноценными членами 
нашего общества. 

Список литературы 
1. Зенкина С.В., Савельева О.А., Жимаева Е.М. Развивающая информационно‐образовательная среда дистанционного 

обучения как фактор социализации детей‐инвалидов // Информатика и образование. – 2013. – №10. – С. 73–76. 
2. Калугина И.Г., Яковлева В.В. О взаимодействии и требованиях к общению в процессе дистанционного обучения / 

И.Г. Калугина, В.В. Яковлева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://wiki.tgl.net.ru/index.php/О_взаимодействии_ 
и_требованиях_к_общению_в_процессе_ДО 

3. Коищенко И.В. Взаимодействие педагогов и родителей как социальная и психолого‐педагогическая проблема / 
И.В. Коищенко [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/vzaimodeystvie‐	
pedagogov‐i‐roditeley‐kak‐sotsialnaya‐i‐psihologo‐pedagogicheskaya‐problema 

4. Рогачева Т.П. Организация взаимодействия участников образовательного процесса в дистанционном обучении де-
тей с ОВЗ / Т.П. Рогачева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cpks‐kolpino.spb.ru/index.php?option= 
com_content&view=article&id=290:2013‐02‐04‐19‐59‐00&catid=129:2013‐02‐04‐19‐41‐09&Itemid=44 

5. Социализация детей‐инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий: учеб.-метод. по-
собие / О.А. Савельева [и др.]. – АСОУ, 2013. – 76 с. 

 
 
 
 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

80   Образование и наука в современных условиях 

Жуйкова Тамара Павловна 
канд. пед. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» 
г. Абакан, Республика Хакасия 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ 
Аннотация: в статье авторы поднимают тему нарушения речевого развития становление 

высших психических функций, в том числе и словесно-логического мышления. В данной работе 
приведен анализ взглядов исследователей о том, что у детей с общим недоразвитием речи обна-
руживается недостаточный объем сведений об окружающем, о свойствах и функциях предме-
тов действительности, а это в свою очередь вызывает трудности в установлении причинно-
следственных связей явлений. 

Ключевые слова: мыслительные процессы, речевые расстройства, речевая память, логиче-
ские операции, познавательный интерес. 

Изучением особенностей мышления у детей и взрослых с различными речевыми нарушения-
ми занимались такие ученые, как Р.А. Белова, М.В. Богданов-Березовский, И.Т. Власенко, 
Т.Н. Волковская, Г.В. Гуровец, Н.С. Жукова, А.Н. Корнев, Р.Е. Левина, Е.М. Мастюкова, 
Т.В. Нестерова, Т.С. Овчинникова, В.М. Тарновский, Н.Н. Трауготт, О.Н. Усанова, 
Т.А.Фотекова, М.Е. Хватцев, Л.Э. Царгуш и другие. Многие ученые отмечали, что дети с нару-
шениями речи интеллектуально сохранны, а их трудности в выполнении когнитивных операций 
вторичны по отношению к недоразвитию устной речи. Несмотря на сохранность у таких детей 
познавательного интереса, достаточное развитие предметно‐практической и трудовой деятельно-
сти, для них свойственно своеобразие в развитии отдельных сторон мышления (несформирован-
ность некоторых понятий, замедленность мыслительных процессов, снижение самоорганизации 
и другое). При этом отмечается явная связь между видом речевого расстройства и характерными 
особенностями в протекании мыслительных процессов [1]. 

Тесная связь между нарушениями речи и другими сторонами психического развития детей 
определяет некоторые характерные особенности их мышления. Для детей с общим недоразвити-
ем речи III уровня, при неустойчивости внимания, снижении речевой памяти и продуктивности 
запоминания, свойственно недоразвитие наглядно – образного мышления и несформированность 
словесно‐логического мышления. Овладевая в полном объеме постулатами для развития мысли-
тельных операций, доступными их возрасту, дети, все – таки, без специального обучения с тру-
дом овладевают анализом, синтезом, сравнением, классификацией, исключением лишнего поня-
тия и умозаключением по аналогии. 

Как говорил Н.И. Жинкин, «…задержка формирования речи ведет к задержке вербального 
мышления [3]. 

Как отмечает О.Е. Грибова, «…при недоразвитии речи наблюдается недостаточность языко-
вой способности: несовершенство речемыслительных процессов, проявляющееся на всех уров-
нях языка одновременно, либо избирательно» [2]. 

И.Т. Власенко при изучении вербального мышления, обнаружил особенности, которые по 
своему психологическому механизму первично связаны с системным недоразвитием речи, а не с 
нарушением мышления. Установление во внутреннем плане речемыслительной связи слова с 
предметным образом у этих детей нарушается из‐за недостаточной сформированности механиз-
ма внутренней речи в звене перехода речевых образований в мыслительные и наоборот. 

Р.Е. Левина пишет «…ОНР системное нарушение речевой деятельности, особенности кото-
рой обуславливают специфику сенсорной, интеллектуальной и аффективно‐волевой сферы. При 
этом отмечаются: снижение вербальной памяти, недостаточная устойчивость внимания, отстава-
ние в развитии словесно‐логического мышления, в силу недостаточности операций анализа, син-
теза, сравнения и обобщения». 

У детей с данной речевой патологией комплекс нарушений речевого и когнитивного развития 
препятствует формированию общей способности к усвоению знаний, приводит к неумению точ-
но и правильно выразить свою мысль, последовательно и полно раскрыть ее содержание, мешает 
формированию полноценных коммуникативных связей с окружающими. 

На основании вышеперечисленного мы отмечаем, что мышление – это социально обуслов-
ленный, тесно связанный с речью психологический процесс поисков и открытия существенно 
нового, процесс опосредованного и обобщенного отражения действительности в ходе ее анализа 
и синтеза. Кроме того, выявляется отставание в развитии словесно‐логического мышления в виде 
замедленности усвоения причинно‐следственных закономерностей, временных и пространствен-
ных взаимоотношений, недостаточности понимания детьми логико‐грамматических конструк-
ций, низкого уровня сформированности операций анализа, синтеза, сравнения обобщения и клас-
сификации, затруднений при определении и формулировании логической последовательности. 
Данные проблемы затрудняют развитие речи и коррекцию речевых нарушений у детей младшего 
школьного возраста. 
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полнит пробелы в знаниях у выпускников и поможет им в будущей работе. Материал статьи 
может быть использован и учителями математики при подготовке школьников к ЕГЭ и к 
олимпиадам. 

Ключевые слова: функция, свойства функции, график, преобразование графика, задача с па-
раметром, применение компьютера, аналитический метод, функционально-графический метод. 

Начиная с шестидесятых годов на вступительных экзаменах в МГУ стали предлагаться задачи 
с параметрами. Затем их начали включать в материалы вступительных экзаменов большинства 
вузов, а теперь – в задания ЕГЭ. 

Интерес к задачам с параметрами не случаен. Включение параметра в уравнение, неравен-
ство, в их совокупность или систему вызывает серьёзные трудности логического характера. За-
дачи с параметрами фактически являются задачами исследовательского типа. Хотя для решения 
задач с параметрами чаще не требуется специальных знаний, выходящих за рамки школьной 
программы, необходимость проведения полного, разветвлённого исследования значительно 
осложняет решение задачи такого вида. 

Решение задачи с параметрами обычно требует знания свойств элементарных функций (обла-
стей определения, областей значения, областей возрастания и убывания, условий достижения 
наибольшего и наименьшего значений функции), а также знание свойств равносильных перехо-
дов в преобразованиях, умения вести исследование, не упуская никаких возможностей. 

Решение уравнений и неравенств с параметрами часто приводит к эвристическим приёмам, 
так как подход к их решению может быть различным, например, аналитический, графический, 
логический, комбинирование различных методов. Могут быть использованы и нестандартные 
подходы: идея симметричности аналитических выражений, применение свойств функции в 
неожиданных ситуациях, оценка выражений, входящих в уравнение или неравенство. Освоение 
геометрических приёмов решения задач с аналитическими методами является необходимым и 
важным этапом в приобретении навыков решения задач с параметрами. 

Каждое уравнение с параметром – это краткая запись семейства уравнений, графически – од-
но параметрическое семейство кривых. Для применения графических методов, конечно, требует-
ся умение исследовать и строить различные графики функций, строить семейства кривых и уста-
навливать положение кривых, соответствующих данным значениям параметра, а также умение 
составлять уравнения или системы уравнений и находить из них координаты точек, фигурирую-
щих в задаче. Всё это требует довольно высокой техники исследования. 

В статьях [1; 2] приведён опыт работы студенческих спецсеминаров по решению задач с па-
раметрами, где отмечалось, что ежегодно в задания ЕГЭ по математике включаются задачи с па-
раметрами. Их невозможно научиться решать сразу и быстро. Чтобы изучить аналитические и 
графические методы их решения необходимо систематически обращаться к таким задачам. Ясно, 
что учитель сам должен владеть соответствующими навыками и совершенствоваться в этом 
направлении. Основу умения решать задачи с параметрами необходимо закладывать в процессе 
обучения в институте. Восполнению пробелов и приобретению необходимых знаний в рассмат-
риваемом вопросе способствуют курсы по выбору. 

Курсы по выбору по решению задач с параметрами проводятся у студентов, обучающихся по 
профилю «Математика и Информатика», направление «Педагогическое образование». Програм-
ма курса включает решение задач с параметрами от простых до достаточно сложных. Программа 
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также предусматривает рассмотрение различных приёмов и методов, используемых при решении 
задач с параметрами. Отдельным вопросом изучается функционально-графический метод в зада-
чах с параметрами. 

В вышеуказанных статьях приведены примеры как из реальных ЕГЭ, так и из методических 
материалов по подготовке к ЕГЭ. Эти задания были тщательно проанализированы на занятиях. 
Причём были разобраны разные подходы, используемые при решении конкретных задач. Каж-
дый раз проводился сравнительный анализ способов решения, отбор наиболее приемлемого ре-
шения, здесь же выделялось менее трудоёмкое решение. 

Интересным представляется опыт решения задачи из [1]: найти все такие а, что наименьшее 
значение функции |32|||4)( 2  xxaxxf  меньше 4. Заметив, что если при некото-
ром а значения функции 4)( xf , то тем более наименьшее значение )(xf  будет меньше 4. 
Далее раскрыв модуль в выражении || ax   и выразив из уравнения 4)( xf  а, можно в плос-

кости хОа изобразить замкнутую кривую 4|32|||4 2  xxax . Точки внутри контура 
будут удовлетворять неравенству 4)( xf . Далее методом сечений с учётом, что граница обла-
сти не входит в решение, находим )2;1()1;4( a . 

Эту же задачу можно решить геометрически в системе координат хОу, представив исходное 
неравенство 4)( xf  в виде ||44|32| 2 axxx  . Изобразив графики левой и правой 
частей, отмечаем, что неравенство будет иметь решение, если точки уголка выше соответствую-
щих точек графика |32| 2  xxy . 

Эту же задачу можно решить аналитически, раскрыв оба модуля и записав функцию на каж-
дом из полученных интервалов. Далее с помощью производной следует найти критические точ-
ки. В данной задаче они совпадут с абсциссами точек излома графика функции: –3, 1, а. В этих 
точках производная не существует. Далее, решив неравенства 4)1( f , 4)3( f , 4)( аf  
и объединив решения, получим ответ )2;1()1;4( a . 

Теперь интересно посмотреть на компьютере график самой функции )(xf  при разных чис-
ловых значениях а. При этом чётко видно, что данная функция не во всех точках области опре-
деления имеет производную. Наименьшее значение она принимает как раз в точках излома гра-
фика функции, там, где производная не существует. Если же в самом начале решения задачи об-
ратиться к компьютеру, тогда естественно выбор будет за последним способом решения задачи. 

Применение персонального компьютера, вернее, математических пакетов в графическом ис-
следовании задач с параметрами может значительно облегчить работу. Большие графические 
возможности пакетов могут оказать незаменимую помощь в разрешении сомнительных ситуа-
ций, дать подсказку или подход к решению задачи. Такая помощь особенно необходима в таких 
случаях, когда нужно реализовать построение одного или нескольких семейств кривых и обла-
стей, полученных от их пересечения, в зависимости от конкретных значений параметров. Среды 
Mathcad, Maple и другие позволяют в динамике отследить движение кривой семейства до появ-
ления характерных для задачи точек, выделить цветом какую-то особенную кривую, найти при-
ближённо координаты точек пересечения и многое другое. 

Рассмотрим типичную школьную задачу: найти все значения параметра р, при которых все 
решения неравенства 0)3(2)1( 2  ppxxp  содержатся в отрезке [–2; 3]. 

Данную задачу можно решать аналитически, исследуя квадратный трёхчлен. Здесь рассмот-
рим графическое решение. Перейдём в неравенстве к равенству. Из уравнения легко выразить р 

как функцию от х: 
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p  (1), где 1x . При 1x  данное неравенство 

020 p  выполняется всегда. Далее с помощью математического пакета изобразим на плос-
кости хОр множество точек G, являющееся решением неравенства. Граница множества задаётся 
уравнением (1). Чтобы уточнить координаты точки максимума необходимо исследовать произ-
водную функции.  Вместе с графиком функции следует изобразить и асимптоты 1x  (верти-
кальная асимптота), 1p  (горизонтальная асимптота). 

На экране видно, что график состоит из двух ветвей, которые разбивают плоскость хОр на три 
части. Далее, выделив нужную область знакопостоянства функции, следует методом сечений 
области прямыми 0pp   получить решение неравенства, как проекцию на ось Ох отрезка, по-

лученного от пересечения множества G с прямой 0pp  . При этом в ответ пойдут те значения 

0p , для которых проекция выделенного отрезка содержится в  промежутке оси Ох [–2; 3]. Это 

будет при 
8

3
p . 
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Решать задачу аналитически или графически? Порой трудно ответить на этот вопрос, даже 
имея опыт решения задач с параметрами. 

Рассмотрим задачу: найти все значения параметра а, при которых функция 
|3||1|)( axaxxf   является чётной. Если идти путём определения чётной функции 

)()( xfxf  , придём к уравнению |3||1||3||1| axaxaxax  . 
В методической литературе такие уравнения, как правило, решаются методом областей на 

плоскости хОа. Изобразив прямые 01 ax , 03  ax , 01 ax , 03  ax , ви-
дим, что они разбивают плоскость на одиннадцать частей. В каждой части нужно проверить, 
удовлетворяют ли координаты точек рассматриваемой части неравенству, если да, то выделить 
их. Затем методом сечений полученного множества G с прямыми 0aa   записать ответ. В дан-
ном случае применение такого способа не рационально. Если, например, в среде Mathcad для 
одного или нескольких значений параметра на экране дисплея посмотреть график данной функ-
ции, то сразу возникает идея упрощения решения задачи. График функции является симметрич-

ным относительно прямой 
2

1

2

3)1(



 a

aa
x . Следовательно, положив 0

2

1
a , т.е. 

2

1
a , получим график, симметричный относительно оси Оу. 

 Использование математических пакетов рассмотрим ещё на одном примере: определить вид 
семейства линий, заданных уравнением 5)1()12(  pypxp . На первый взгляд задача 

проста, имеем уравнения прямых. Причём при 
2

1
p  прямая параллельна оси Ох ( 3y ), при 

1p  – параллельна оси Оу ( 2x ), при 5p  – проходит через начало координат  

( 069  yx ). Записав уравнение в виде 
1
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p
y  (2) и изобразив на экране ком-

пьютера нескольких прямых семейства (2) (при разных значениях параметра), видим, что эти 
прямые пересекаются в одной точке. Данное уравнение определяет не просто семейство прямых, 
а пучок прямых. Остаётся найти центр пучка. Это проще всего сделать так. Представить исход-
ное уравнение в виде: 5)12(  yxyxp . Оно определено при Rp . Далее положить 
одновременно 012  yx , 05  yx . Решив систему, найдём центр пучка – точку 

)3;2(0 M . 
При решении задач с параметрами графически необходимы хорошие навыки элементарных 

преобразований графиков функций для того, чтобы представить, каким будет график, соответ-
ствующий другому значению параметра по сравнению с первоначально взятым значением. Бу-
дущий учитель должен чётко понимать, что при работе с учащимися использование компьютера 
позволит проиллюстрировать все особенности таких преобразований. Он сможет убедительно 
показать, что порядок действий, в котором осуществляются преобразования, имеет значение. На 
конкретном примере учителю целесообразно продемонстрировать, как из графика функции 

)(xfy   получить график функции )( baxfy  . При этом построение искомого графика 
следует осуществить двумя способами: сначала сделать перенос графика )(xfy   вдоль оси Ох 
на b единиц влево или вправо, а потом сжатие или растяжение полученного графика вдоль оси 

Ох в а или в 
а

1
 раз: )()()( baxfybxfyxfy  . Затем построение осуще-

ствить в обратном порядке: )()()( baxfyaxfyxfy  . 
В результате видно, что полученные графики одной и той же функции не совпадают. Даль-

нейший анализ со стороны учителя поможет ученикам понять, в чём причина такого несовпаде-
ния. Будет сделан вывод: если сначала осуществлять сжатие или растяжение графика )(xfy   
вдоль оси Ох, а потом  параллельный перенос полученного графика )(axfy   вдоль оси Ох, то 

нужно функцию )( baxfy   записать в виде 













 

a

b
xafy  и перенос графика 

)(axfy   осуществлять не на b единиц, а на 
а

b
. 

Привлечение математических пакетов к решению задач с параметрами и других задач, тре-
бующих построения сложных графиков, трудоёмких вычислений, значительно облегчает процесс 
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поиска решений. Наглядность представления решения задачи вызывает живой интерес студентов 
и облегчает понимание. В виду большого разнообразия задач с параметрами и сложностью их 
решения вопросы реализации решения таких задач с помощью математических пакетов выносят-
ся на занятия спецсеминаров. Навык, приобретённый студентами, несомненно, окажется полез-
ным в будущей работе со школьниками старших классов. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Аннотация: в статье представлен сравнительный анализ понятий и сущности дополни-
тельного образования и внеурочной деятельности; показаны типовые характеристики содер-
жания и форм организации дополнительного образования, его формальны и неформальные чер-
ты; описаны особенности организации внеурочной деятельности в школе; даны общие характе-
ристики и характеристики, различающие внеурочную деятельность и дополнительное образо-
вание; показано, что интеграция учебной, внеурочной деятельности и дополнительного образо-
вания позволяет создать пространство детства в школе, а также описаны возможности до-
полнительного образования, которые можно использовать для реализации новых ФГОС общего 
образования. 

Ключевые слова: общее образование, дополнительное образование, внеурочная деятель-
ность, форма образовательного процесса, ФГОС общего образования. 

Традиционно педагогически организованный процесс обучения и воспитания в массовой 
школе складывался из уроков как обязательной его части и внеурочных занятий по воспитанию 
личности в соответствии с индивидуальными и социально значимыми интересами и потребно-
стями обучающихся. Согласно ФГОС общего образования нового поколения, современное обра-
зовательное учреждение также несет ответственность за результаты освоения основной образо-
вательной программы учащимися не только на уроках, но и во внеурочной деятельности, найдя 
оптимальные формы их организации и сочетания в образовательном процессе. 

В соответствии с приказом Минобрнауки №1241 «О внесении изменений в федеральный гос-
ударственный образовательный стандарт начального общего образования», утверждённый при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373, зна-
чительно корректируется место внеурочной деятельности в образовательном процессе школы. 
Отмечается, что внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно‐оздоровительное, духовно‐нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-
щекультурное) в формах, таких как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, 
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные иссле-
дования, общественно полезные практики и т. д. При организации внеурочной деятельности обу-
чающихся образовательным учреждением допускается использование возможности образова-
тельных учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. В 
период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 
организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, созда-
ваемых на базе общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений дополнитель-
ного образования детей. 

Таким образом, внеурочная деятельность активно пересекается с дополнительным образова-
нием. Поэтому при разработке программ внеурочной деятельности важно разобраться, что обще-
го она имеет с дополнительным образованием и чем отличается. 

Современное дополнительное образование детей – подсистема общего образования, единый, 
целенаправленный процесс, объединяющий воспитание, обучение и развитие личности, направ-
лено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствова-
нии, а также организацию их свободного времени [5]. Дополнительное образование детей обес-
печивает адаптацию детей к жизни в обществе, их профессиональную ориентацию, выявление и 
поддержку одаренных и талантливых детей. Содержание современного дополнительного образо-
вания детей строится на идее образования как фактора развития личности. Оно предназначено 
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для свободного выбора и освоения дополнительных образовательных программ, независимо от 
осваиваемой или основной образовательной программы. В сфере дополнительного образования 
ребенок может реализовать свое личностное право на свободный выбор цели, освоить способ-
ность к позитивному целеполаганию, умению достигать цели своего жизненного предназначе-
ния. Именно свободный выбор ребенка есть существенный признак дополнительного образова-
ния. Поэтому, в самом широком смысле слова, дополнительное образование – это образование 
целевого выбора. 

Дополнительное образованием имеет типовые особенности, отличающие его от других типов 
образования и определяющие его место в системе общего непрерывного образования: 

 дополнительное образование не регламентируется стандартами, его содержание определя-
ется потребностями детей и родителей, социальным заказом других социальных институтов, 
каждая дополнительная образовательная программа устанавливает свой стандарт ее освоения; 

 дополнительное образование должно предоставлятьребенку широкое разнообразие дея-
тельности в различных областях: художественной, технической, спортивной, экологической и 
многих других, а также содержательных и организационных аспектах деятельности: теоретиче-
ском, прикладном, изобретательском, исследовательском, опытническом и других; 

 оно должно обеспечивать возможность для дифференцированного и вариативного образо-
вания, разработки индивидуальных образовательных маршрутов, позволяющих ребенку самосто-
ятельно выбирать путь освоения того вида деятельности, который в данный момент наиболее для 
него интересен; 

 необходимым условием существования дополнительного образования является свобода вы-
бора ребенком вида деятельности, педагога, обучающей программы, наличие возможности ме-
нять их; 

 главным организующим началом является не урок, а творчество в различных его проявле-
ния, поэтому учебные занятия характеризуются многообразием форм. Здесь, наряду с теоретиче-
скими занятиями, важное место занимают коллективная или индивидуальная творческая дея-
тельность, самостоятельная работа, экскурсии, экспедиции, соревнования, выставки и другие 
формы; 

 дополнительное образование должно реализоваться в разнообразных формах организации 
детских образовательных объединений. Это не класс, а образовательные объединения различного 
численного и возрастного состава – кружок, клуб, студия, мастерская, лаборатория, школы и 
другие, которые позволяют развивать разнообразные способности детей, обеспечивают углуб-
ленное изучение одного или нескольких предметов, высокое качество творческого продукта де-
тей; 

 численный состав объединений определяется в соответствии с психолого‐педагогической 
целесообразностью вида деятельности; расписание занятий составляется с учетом интересов и 
возможностей детей; их продолжительность устанавливается исходя из образовательных задач, 
психофизической целесообразности, санитарно‐гигиенических норм, предусматривается воз-
можность индивидуальной работы с детьми; 

 образовательные программы дополнительного образования детей реализуют педагогиче-
ские работники таких должностей как педагог дополнительного образования, педа-
гог‐организатор, социальный педагог, педагог‐психолог, деятельность которых регламентируется 
особыми квалификационными характеристиками и нормами нагрузки; 

 реализация дополнительного образования возможно при условии соблюдения особого стиля 
отношений между педагогами дополнительного образования и воспитанниками, основанного на 
уважении к личности ребенка, заботе о его жизни и здоровье, демократии, свободе. Это не про-
сто декларированные позиции, а реальное построение отношений, в основе которого лежит сво-
бода ребенка в выборе педагога, с одной стороны, и стремление педагога быть значимым для 
ребенка, с другой; 

 результатом дополнительного образования ребенка могут быть не только знания, умения и 
навыки, а чаще всего – воплощение этих знаний в реальном продукте деятельности – техниче-
ской модели, декоративно‐прикладном изделии, сыгранной роли и т. д., но также развитие спо-
собностей детей, формирование качеств его личности, решение социальных проблем и др. [6]. 

Дополнительное образование сегодня проникло во все типы и виды образовательных учре-
ждений, оно реализуется не только в учреждении дополнительного образования детей (УДОД), 
но и в школе, дошкольном образовательном учреждении, учреждении начального (среднего) 
профессионального образования, а также в учреждениях культуры, спорта, молодежной работы и 
др. Дополнительное образование не просто элемент существующей системы общего образова-
ния, а самостоятельный источник образования, способствующий достижению ключевых компе-
тентностей в различных сферах жизненного самоопределения ребенка. Оно интегрирует в себе 
формальные и неформальные характеристики, позволяющие ребенку вытраивать индивидуаль-
ные модели образования [2]. 

По мнению Е.Б. Евладовой, внеурочная деятельность – это целенаправленная образователь-
ная деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и подрост-
ков определенной возрастной группы, формирования у них потребности к участию в социаль-
но‐значимых практиках и самоуправлении, создания условий для развития значимых позитивных 
качеств личности, реализации их творческой и познавательной активности в различных видах 
деятельности, участии в содержательном досуге [7]. 
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Можно отметить следующие особенности внеурочной деятельности: 
 она включает в себя как внеурочные учебные занятия, организуемые, как правило, в форме 

предметных кружков, факультативных занятий, индивидуальные занятия по предмету, так и до-
суговые, культурно‐просветительские, социально‐педагогические занятия в форме праздников, 
фестивалей, деловых игр, конкурсов и др.; 

 внеурочная деятельность на уровне класса организуется классными руководителями, вожа-
тыми, воспитателями при активном участии самих школьников и с привлечением родителей. На 
уровне параллели классов или на общешкольном уровневнеурочная деятельность организуется 
заместителем директора по воспитательной работе, педагогами‐организаторами с помощью пе-
дагогов дополнительного образования совместно с учащимися, проявившими интерес к тому или 
иному мероприятию; 

 основными формами внеурочной деятельности массового характера являются социально 
значимые дела, трудовые акции, вечера, дискотеки, встречи с интересными людьми, экскурсии, 
походы, посещение театров и музеев с последующим обсуждением увиденного, КТД, а также 
праздники, которые могут быть центральным ядром, объединяющим различные сферы жизнеде-
ятельности школы (учебную и внеурочную деятельность, дополнительное образование, нефор-
мальную социокультурную деятельность); 

 групповыми формами внеурочной деятельности могут быть различные объединения детей и 
подростков (а также детско‐взрослые объединения) клубного характера – кружки, секции; 

 индивидуальные формы внеурочной деятельности – творческие проекты по различным 
направлениям: художественным, общекультурным, научным, техническим и др.; 

 при организации внеурочной деятельности учитываются социокультурные и националь-
но‐региональные особенности, общешкольные традиции, интересы учащихся определенной сту-
пени школы (начальной, средней, старшей); 

 внеурочная деятельность – это хорошая возможность для организации межличностных от-
ношений в классе между одноклассниками, между учащимися и классным руководителем, между 
разными группами в классе. Это возможность создания ученического коллектива и органов са-
моуправления. В процессе многоплановой внеурочной работы можно обеспечить развитие обще-
культурных интересов школьников, способствовать решению задач нравственного воспитания 
[1; 3]. 

Е.Б. Евладова отмечает, что общими характеристиками внеурочной деятельности и школьно-
го дополнительного образования являются: 

 время реализации – вне или после обязательных учебных занятий и основных учебных про-
грамм; 

 формы организации (кружки, секции, клубы) и виды деятельности (художественные, спор-
тивные, досуговые и др.); 

 связь с учебным процессом и социально‐культурной деятельностью школы [3; 7]. 
Характеристиками, различающими внеурочную деятельность и дополнительное образование, 

являются: 
 основная организационная «единица» («модуль») внеурочной деятельности – класс или 

группа одноклассников (хотя внеурочная деятельность может быть также организована и на 
уровне параллели классов и на общешкольном уровне); «единица» дополнительного образования 
детей – детское образовательное объединения, состоящее из детей и подростков разных классов 
и возрастов; 

 кадры – внеурочную деятельность осуществляют в основном классные руководители, вос-
питатели группы продленного дня, педагоги – организаторы (на уровне школы); занятия в твор-
ческих объединениях ведут педагоги дополнительного образования, имеющие, как правило, ба-
зовую непедагогическую профессию (инженер, эколог, музыкант и т.п.) и получившие в даль-
нейшем квалификацию, позволяющую работать с детьми; 

 научно‐методической основой деятельности классных руководителей, воспитателей являет-
ся план работы, а у педагогов дополнительного образования – образовательная программа с пол-
ным комплектом структурных частей и продуманных специальных процедур их оценки и утвер-
ждения; 

 последним, но наиболее существенным различием является то, что внеурочная деятель-
ность ориентирована на школьников (обучающихся), а дополнительное образование – на детей, 
что наиболее отчетливо демонстрирует принципиальную несхожесть данных сфер. В первом 
случае остается взаимодействие между учителем и учениками, а во втором – между педагогом 
(мастером, тренером) и ребенком [3; 7]. 

Интеграция учебной, внеурочной деятельности и дополнительного образования позволяет со-
здать пространство детства в школе, обеспечивает возможность ребенку сменить статус (неуспе-
вающего на успешного), роль ученика на роль ребенка, подростка – спортсмена, художника, ак-
тера и т.п. Главное при этом – осуществить взаимосвязь и преемственность общего и дополни-
тельного образования как механизма обеспечения полноты и цельности образования. 

Совершенно очевидно, что учителя не могут в полной мере заменить педагогов дополнитель-
ного образования, даже если они пройдут специальную переподготовку. Дело в невозможности 
(профессиональной, временной, качественной) соединить решение слишком большого числа 
обязанностей – работа педагога‐предметника, деятельность классного руководителя, проведение 
занятий в творческом объединении. Дополнительные образовательные программы нового поко-
ления требуют от педагогов решения весьма сложных задач, ориентированных на подготовку 
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детей и подростков к углубленному освоению видов деятельности разных направленностей, чис-
ло которых весьма велико. 

При этом дополнительное образование может много дать школе для реализации новых стан-
дартов, а именно: 

 возможности интеграции, как более мобильная часть системы образования, обеспечиваю-
щая дополнительность целей, содержания, форм организации образования в соответствии с тре-
бованиями ФГОС общего образования и социальным заказом; 

 возможность построения индивидуального образовательного маршрута ребенка, ориенти-
рованного на предметные, личностные и метапредметные результаты; 

 специалистов в узких направлениях дополнительного образования детей, сферах творче-
ской деятельности (художественной, технической, спортивной, социальной и др.); 

 материально‐техническую базу для качественной реализации программ дополнительного 
образования и внеурочной деятельности; 

 открытие ресурсных центров по разным направлениям реализации ФГОС общего образова-
ния; 

 изучение и формирование социального заказа на образование, что, в свою очередь, позволит 
выстроить индивидуальный маршрут ребенка; 

 методическую поддержку процессов интеграции общего и дополнительного образования, 
реализации индивидуальных маршрутов, достижения метапредметных и личностных результатов 
и др.; 

 уникальные педагогические технологии развития творческих способностей, профильного 
образования и др.; 

 образец построения нового стиля (субъект‐субъектного) отношений, тьюторского сопро-
вождения образования, фасилитации и др.; 

 возможности поддержки разных одаренных детей и других особых категорий детей (труд-
ных, с ограниченными возможностями здоровья); 

 возможности работы в социуме, социального творчества детей; 
 организацию каникулярного времени детей; 
 возможности духовно‐нравственного воспитания, формирования здорового образа жизни, 

детского самоуправления, коррекционной работы, профилактики негативных явлений среды и 
др. [4]. 

Таким образом, внеурочная работа не только тесно связана с дополнительным образованием, 
но переплетается с ним тогда, когда дело касается создания условий для развития разнообразных 
интересов детей и включения их в художественную, техническую, эколого‐биологическую, спор-
тивную и другую деятельность. 
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ВОЗМОЖНОСТИ МУЗЫКАЛЬНЫХ СРЕДСТВ НА ЗАНЯТИЯХ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в данной статье рассматривается правильное формирование двигательных спо-
собностей в процессе обучения ребенка, являющееся фундаментом для гармонического развития 
личности, а также для раскрытия его потенциальных возможностей и способностей. Задачи 
физического воспитания младших школьников направлены на их физическое и духовное развитие, а 
также на формирование потребностей в здоровом образе жизни, активном отдыхе, досуге и фи-
зическом самосовершенствовании. Музыка на уроках физической культуры имеет большое значе-
ние, и применение ее в учебном процессе решает целый рад задач, представленных в работе.  

Ключевые слова: эстетические методы, физическое воспитание, педагогическая организо-
ванность урока, координационные способности. 

Общие задачи физического воспитания младших школьников музыка решает не в изолиро-
ванном виде, а комплексно воздействуя на ребенка: 

 развивается и совершенствуется чувство ритма и согласованность движений; 
 музыка воздействует на эмоциональное состояние, в целях создания лучших условий для 

восприятия изучаемого материала и выработки выразительности движений; 
 повышается физиологического воздействия упражнений на организм учащихся; 
 повышается двигательная и музыкальная культура, развивается слух, воспитывается музы-

кальный вкус у учащихся, происходит эстетическое воспитание. 
К частным задачам, описываемым в данной статье можно отнести формирование координационных 

способностей детей, которые являются базой для формирования всех двигательных навыков. Коорди-
нация движений – это показатель развития всех двигательных функций, согласованности двигательных 
действий и их объединения в единое целое. Под координационными способностями современная наука 
подразумевает способность регулировать определенные двигательные действия, быстро, точно и наибо-
лее рационально разрешать все эти двигательные задачи, а также в избыточном времени осуществлять 
дозировку движений. У младшего школьного возраста выделяются следующие способности к коорди-
нации: способность к равновесию, ориентировка в пространстве, воспроизведение ритма. 

В младшем школьном возрасте дети еще плохо могут распределять свои силы, координаци-
онные способности развиты плохо. Для этого нужно из урока в урок использовать различные по 
форме и характеру упражнения, которые органически были бы связаны с музыкой, с музыкаль-
ным темпом и ритмом. Этим самым у детей постепенно развивается чувство ритма, умение точно 
и правильно выполнять движения, распределять усилия во времени и пространстве. 

Как показывает практика у учащихся 2–3 классов не развито чувство ритма и совсем нет согласо-
ванности музыки и движения. Для обучения детей надо начинать с простейших упражнений (учимся 
ходить под музыку). При ходьбе, дети должны научиться ходить под счет ноги, подаваемый препода-
вателем и этот счет должен согласовываться непосредственно с музыкой, а именно: счет «раз» и 
«три», произносимый в момент постановки на пол левой ноги, должен совпасть с первой и третьей 
долями маршевого такта. В таком случае постановка левой ноги всегда будет совпадать с сильными 
долями такта. Необходимо принять во внимание, что выработка чувств ритма имеет очень большое 
значение в быту и трудовой деятельности ребенка. Ритмичная работа сопровождается ощущениями 
легкости, и дети, нашедшие правильный ритм движения, меньше устают. 

Работа должна выполняться при правильном чередовании усилий, напряжений и отдыха. Упражне-
ния на согласование движений рук и ног, определенное количество счетов, тактов музыки концентриру-
ет внимание и обеспечивает собранность занимающихся. Четкий ритм марша с динамичным звучанием, 
с устремленным вперед тоном является мощным средством для создания жизнерадостного настроения, 
рабочей установки, обеспечивающей успешное выполнение задач, стоящих перед уроком. 

Использование музыки во время выполнений общеразвивающих упражнений, помогает регу-
лировать не только темп и ритм, но и создает эмоциональный фон, который помогает стимули-
ровать желание детей выполнять различные движения как можно лучше. На уроках физической 
культурой не стоит задача изучения музыки. Одной из первоначальной задач является повыше-
ние двигательной активности на уроке, с упором на развитие координационных способностей. 
Обучающиеся должны правильно воспринимать музыку, её тем, ритм и правильно выполнять 
физические упражнения в соответствии с музыкальной выразительностью. 

Процесс обучения двигательным упражнениям под музыку можно условно разделить на 3 этапа: 
1‐й этап – начальное обучение движениям под музыку; 
2‐й этап – углубленное разучивание под сопровождение музыки; 
3‐й этап – закрепление и совершенствование музыкально‐ритмических упражнений. 
На 1‐м этапе обучения методы преподавания направлены на создание у детей общего пред-

ставления о новом движении во взаимосвязи с музыкой. Для начального этапа должны подби-
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раться простые упражнения, которые дети будут выполнять без затруднения (упражнения в па-
рах – руки на плечи соседу, различные способы передвижения; упражнения, связанные с имита-
цией передвижения животных и др.). Основные действия преподавателя на 1‐м этапе обучения 
направлены на формулировку двигательной задачи, указание требований к учащимся, выделение 
связи нового движения с ранее изученными, объяснение и показ соответствующего содержанию 
темпа и ритма движения под музыку. 

2‐й этап обучения направлен на овладение двигательными умениями, необходимо правильно по-
нимать музыку и выполнять движения в соответствие со средствами музыкальной выразительности. 
Данный этап направлен на контроль двигательных умений детей и обучение новым движениям под 
сопровождение музыки, что является наиболее интересным и более сложным для детей (упражнения 
самостоятельные, в парах – передвижения по залу, непосредственно в ритм музыкального сопровож-
дения). На этом этапе преподаватель должен постоянно наблюдать за выполнением движений детей в 
соответствие с темпом и ритмом музыкального сопровождения, а также регулировать и исправлять 
ритм, амплитуду движений, ошибки при выполнении движений. 

3‐й этап обучения направлен на стабилизацию и совершенствование движений во взаимосвя-
зи с музыкой. На этом этапе дети должны под музыкальное сопровождение сами выбирать или 
придумывать движения, которые у них ассоциируются с музыкой. То есть, с изменением музыки 
и темпа, дети должны перестраиваться и передвигаться согласно ритму данной музыки. 

По темпу музыки определяется часть урока: 
 умеренный и средний – подготовительный; 
 быстрый и очень быстрый – основная; 
 медленный – заключительная. 
При правильном применении метода, музыка способствует общей успеваемости ребенка, а 

также успеваемости на уроках по освоению двигательных навыков. 
Практика показывает, что до занятий с музыкальным сопровождением согласованное движе-

ние рук и ног при выполнении симметричных и ассиметричных движений наблюдалось у 42% 
учащихся, а при систематическом применении музыки на уроках у 65%. А между физической 
подготовкой и скоростью усвоения двигательных навыков существует закономерная связь: чем 
лучше общая физическая подготовка, тем успешнее проходят учебные занятия. 

Способствуя более эффективному решению самых разнообразных педагогических задач, му-
зыка тем самым становится верным и надежным помощником преподавателя. Однако, в послед-
ние годы, этот метод все меньше используется в общеобразовательных учебных заведениях. 
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ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ОРГКОМИТЕТА 
«СОЧИ-2014» В ПОЗИЦИОНИРОВАНИИ ПОДГОТОВКИ 

И ПРОВЕДЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Аннотация: в данной статье исследуется полифункциональная мобильность созидательной дея-
тельности оргкомитета проекта «Сочи-2014». Проектируется качественная интегративная модель 
оргкомитета, для проведения потенциальных комплексных – международных, национальных и регио-
нальных мероприятий. В последнее время организаторы, т.е. оргкомитеты государственных и муници-
пальных органов власти, уделяют большое внимание формированию конвергентных связей и позитивной 
идеологии во всех сегментах инфраструктуры и развития принимающего города и региона. 

Ключевые слова: инфраструктура, менеджмент, полифункциональная мобильность, ресур-
сы, субъекты, Олимпийские игры, управление. 

Введение. Интенсивное развитие олимпийского спорта на современном этапе, постоянно воз-
растающая политическая и социальная значимость успехов на олимпийской арене резко повыси-
ли интерес миллионов болельщиков, государственных и муниципальных органов власти к до-
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стижениям спортсменов на Олимпийских зимних играх и совершенствованию национальных 
систем развития спорта и олимпийской подготовки каждой страны – участницы игр. И совер-
шенно очевидно Международный Олимпийский Комитет посредством официальных разъясне-
ний к Правилу Олимпийской хартии, а также и других международных и отечественных норма-
тивных и правовых актов, обязывает проводить Организационные комитеты городов по проведе-
нию Олимпийских игр, и в частности оргкомитеты государственных и муниципальных органов 
власти в качественном и эффективном проведении комплексных спортивных мероприятий  
[1–4; 14]. 

Предпосылками к исследованию нашей статьи послужила рефлексия в наследии проекта «Со-
чи-2014» для проведения потенциальных международных, национальных, региональных, муни-
ципальных и др. мероприятий. Спортивные мероприятия на современном этапе стали вектором 
политических, социальных целей и интересов, в связи с чем, совершенно очевидно послужило 
основанием для того, чтобы государство стало организационно превращать институты этого 
движения в инструментарий [3; 5–7; 13]. 

Официальные разъяснения к Правилу Олимпийской хартии 35 обязывают Организационные 
комитеты городов по проведению Олимпийских игр в выполнении следующих критерий: 

1. ОКОИ должен обладать статусом юридического лица в своей стране. 
2. В исполнительный орган ОКОИ должны входить: 
 член или члены МОК в стране, указанные в Правиле ОХ 16.1.1.1; 
 президент и генеральный секретарь НОК; 
 как минимум один представитель, назначенный городом‐организатором. 
В исполнительный орган ОКОИ также могут входить представители органов власти и дру-

гие влиятельные лица. 
С момента учреждения и до момента ликвидации ОКОИ должен осуществлять всю свою 

деятельность в соответствии с Олимпийской хартией, с соглашением, заключенным между 
МОК, НОК и городом-организатором, а также всеми другими нормативными актами или ин-
струкциями Исполкома МОК [6; 8–11]. 

Хронологические этапы исследования охватывают период 2007–2014 гг., который характери-
зуется не только системными изменениями в российском обществе, но и глобальными трансфор-
мационными процессами, существенным образом изменяющими сферу физической культуры и 
спорта. Это связано с тем, что основные базисные элементы государственной политики в отрасли 
формировались еще в советский период. 

Результаты исследования и их обсуждение. При исследовании мы выделили шесть секторов 
сформированных из пятнадцати блоков в менеджменте федеральных, региональных государ-
ственных и муниципальных органов власти в работе организационного комитета проекта  
«Сочи-2014» (рис. 1). 

Очевидно, что первоочередное внимание в плане подготовки и амбициозной программы было 
обращено на изучение и использование знаний и опыта, накопленных в СССР за время подготов-
ки и проведения 22 Игр Олимпиады в г. Москве 1980 года, а также позитивного опыта и высоких 
управленческих технологий оргкомитетов зарубежных стран, где прошли Олимпийские игры. 
Реализация такой программы сформирована с помощью уникальных ресурсов зарубежных и оте-
чественных ведущих специалистов: экономистов, менеджеров, финансистов, работников право-
охранительных органов, строителей, специалистов сферы физической культуры и спорта [2–4; 
7; 12] и др., и включает в себя следующее: 

1. Сектор спортивно-образовательный: 
 Блок организации спортивных мероприятий, обслуживания мероприятий, управления объ-

ектами и Олимпийскими деревнями, который включал в себя следующее: организация спортив-
ных мероприятий и взаимодействие с международными федерациями; управление объектами; 
управление олимпийскими деревнями; обслуживание мероприятий. 

 Блок маркетинга, образования, культуры, управления брендом, Интернета, лицензирова-
ния, распространения билетов составляющими, которого были: маркетинг; управление брен-
дом; распространение билетов; создание образа Игр; лицензирование; интернет; культура; обра-
зование. 
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Рис. 1. Секторы организационного комитета проекта «Сочи-2014» 
 

2. Сектор организационный и финансово-экономический: 
 Блок планирования, координации, Паралимпийской интеграции, экологии, управления те-

стовыми мероприятиями, устойчивым развитием, рисками, знаниями включает в себя следую-
щие аспекты: управление, контроль и координация; управление тестовыми мероприятиями; пла-
нирование и координация; управление знаниями; управление рисками; устойчивое развитие; ин-
теграция и координация подготовки Паралимпийских игр; экология. 

 Блок финансов, права, логистики, закупок, защиты интеллектуальной собственности и ор-
ганизационного обеспечения церемоний, сформировал в себе приоритетные направления: защита 
интеллектуальной собственности; финансы; церемонии; снабжение; тарифный справочник; логи-
стика; административно‐хозяйственная деятельность; резерв на непредвиденные расходы. 

 Блок по управлению персоналом состоит из кадрового потенциала: кадры; поставщики, 
подрядчики; экипировка; волонтеры. 

3. Сектор строительства и эксплуатации: 
 Блок строительства, эксплуатации объектов и инфраструктуры, прибытий и отъездов, 

организации питания, транспорта, уборки и утилизации отходов, представляет из себя один из 
производственных сегментов: координация строительства и временные сооружения; уборка и 
удаление отходов; эксплуатация объектов; услуги по организации питания; вывески и указатели; 
транспорт; прибытия и отъезды. 

4. Сектор коммуникаций: 
 Блок технологий, телерадиовещания и других медиа, медицины и аккредитации скомплек-

тован в основном из идеологических направлений: технологии; телерадиовещание; медицинское 
обслуживание; аккредитация; работа прессы. 

 Блок коммуникаций, один из ключевых в регулировании и реализации проекта «Сочи-14»: 
коммуникации (от лат. communication – сообщение, передача) – общение, приводящее к взаимо-
пониманию, устанавливающее как личностные отношения, так и профессиональные между 
олимпийцами, специалистами, СМИ и оргкомитетом. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

92   Образование и наука в современных условиях 

5. Международный сектор: 
 Блок взаимодействия с МОК и МПК (международный паралимпийский комитет), НОК и 

НПК (национальные паралимпийские комитеты), протокола, размещения, лингвистических 
услуг и управления эстафетой Олимпийского огня состоит из следующего: взаимодействие с 
МОК/МПК; протокол; лингвистические услуги; размещение; взаимодействие с Национальными 
олимпийскими и паралимпийскими комитетами; эстафета Олимпийского огня. 

 Блок представительства АНО «Оргкомитет «Сочи- 2014» 
С момента учреждения и до момента ликвидации, организационный комитет Олимпийских 

Игр должен осуществлять всю свою деятельность в соответствии с Олимпийской хартией, с со-
глашением, заключенным между МОК, НОК и городом‐организатором, а также всеми другими 
нормативными актами или инструкциями Исполкома МОК. 

6. Сектор взаимодействия с государственными органами власти: 
 Блок безопасности: состоит их следующих приоритетных аспектов: экономической; эколо-

гической; миграционной; дорожного движения; общественного порядка; защиты от террористи-
ческих и экстремистских угроз; безопасности олимпийских объектов. 

 Департамент корпоративных отношений и взаимодействия с органами государственной 
власти по всем вопросам внутренней и внешней среды проекта «Сочи-14». 

 Управление аппарата Президента: руководство по внутренней среде проекта «Сочи-14» и 
взаимодействие с международными государственными и общественными органами власти. 

 Партнёры Игр. Оргкомитет Игр в Сочи постоянно подчёркивал важность партнёрской под-
держки Игр и беспрецедентный объём привлечённых средств. Помимо 10 всемирных олимпий-
ских партнёров, некоторые из которых работают с МОК уже десятки лет (TheCoca‐ColaCompany 
впервые выступила спонсором Олимпиады ещё в 1932 году в Лос-Анджелесе), оргкомитет со-
чинских Игр заключил партнёрские соглашения с 14 компаниями, 8 из которых стали нацио-
нальными партнёрами, 2 – партнёрами и ещё 4 – поставщиками. При этом из 8 национальных 
партнёров 5 являются государственными российскими компаниями («Аэрофлот», «Российские 
железные дороги», «Роснефть», «Ростелеком», «Сбербанк России»), таким образом это парт-
нёрство фактически является одним из каналов государственного финансирования Игр. 

На основании нашего исследования мы пришли к следующим выводам: 
– Оргкомитет проекта «Сочи ‐14» совершенно очевидно, что это уникальные ресурсы зару-

бежных и отечественных ведущих специалистов: экономистов, менеджеров, финансистов, работ-
ников правоохранительных органов, строителей, специалистов сферы физической культуры и 
спорта и др., которые подготовили и провели на высоком уровне XXII Олимпийские зимние иг-
ры. 

– В исследовании рассмотрены высокотехнологичные направления полифункциональной мо-
бильности межотраслевых отношений оргкомитета, ориентированных на качественное и эффек-
тивное проведение проекта «Сочи-14». 

– Организационный комитет продемонстрировал развитие инновационных технологий и сек-
тора интеллектуальных услуг, ставших моделью для организации и проведения спортивных ме-
роприятий, проводимых на территории России, чемпионата мира по футболу в 2018 году, Все-
мирной зимней Универсиады «Красноярск-19» и других мероприятий. 

– На основании выборочного исследования работы оргкомитета «Сочи-14» выделена типоло-
гическая общность вопросов, связанных с инновационной политикой – как научная проекция 
перехода к новому алгоритму отраслевого развития. 
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Современное общество предъявляет высокие требования к личности. Грамматически пра-
вильная и богатая речь является одним из главных показателей всесторонне развитой и полно-
ценной личности. Именно поэтому следует уделять особое внимание формированию словаря 
ребенка. 

Речевым развитием детей дошкольного возраста занимался чешский педагог‐гуманист Ян 
Амос Коменский. В своем труде «Материнская школа, или о заботливом воспитании юношества 
в первые шесть лет» он писал: «Человеку от природы присущи разум и речь. Этим он отличается 
от животного. Ум и язык человека следует развивать» [1, с. 27]. Он говорил о том, что на пятом и 
шестом годах жизни необходимо обогащать речь детей на основе восприятия вещей, т.е. называ-
ние того, что видит ребенок. 

Дидактические игры – эффективное средство формирования словаря. Проблема заключается в 
том, что уровень обогащения словаря старших дошкольников прилагательными не всегда соот-
ветствует норме речевого развития. В современных программах дошкольного образования разви-
тию и обогащению словаря уделяется достаточно внимания. Нами были проанализированы про-
граммы дошкольного образования по разделу «развитие словаря». 

В примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство» 
говорится о том, что нужно развивать словарь детей за счет расширения представлений о явлени-
ях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

В старшем дошкольном возрасте словарь детей обогащается прилагательными за счет зна-
комства с: личностными характеристиками человека (честный, справедливый, добрый и т. п.), его 
состояния и настроения, внутренние переживания (грустный, веселый и т.п.); словами, обозна-
чающие оттенки цвета (розовый, бежевый, и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и 
других признаков объекта [2]. 

Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. В разделе формирование 
словаря предлагается: обогащать речь детей прилагательными, характеризующими свойства и 
качества предметов; упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый – снег, 
сахар, мел), слов со сходным значением (шалун – озорник – проказник), с противоположным 
значением (слабый – сильный, пасмурно – солнечно); помогать детям употреблять в речи слова в 
точном соответствии со смыслом [3]. 

Проанализировав примерные программы дошкольного образования можно сказать, что в 
старшем дошкольном возрасте отводится значительное место обогащению словаря детей имена-
ми прилагательными за счет знакомства детей с признаками и свойствами предметов. 

Нами были использованы дидактические игры, которые реализовывались на занятиях и игры, 
реализованные в режимных моментах. Занятия имели различную тематику и были направлены на 
развитие речи детей. 

Игры, реализованные на занятиях: 
Дидактическая игра «Сравни зверей». 
Дидактическая задача: формировать словарь прилагательных, учить сравнивать разных жи-

вотных, выделяя противоположные признаки (антонимы). 
Воспитатель предлагает рассмотреть мишку и мышку. 
–	Мишка большой, а мышка (маленькая). Еще, какой Мишка (толстый, толстопятый, косола-

пый)? А мышка, какая (маленькая, серенькая, быстрая, ловкая)? и т. д. 
Дидактическая игра «Исправь ошибку» 
Дидактическая задача: учить детей правильно называть признаки знакомых объектов; активи-

зировать прилагательные в речи. 
Показываем картинку и предлагаем ребенку найти неточности: цыпленок красного цвета 

клюет морковку; медвежонок с ушами зайца; лиса синяя без хвоста и т.п. Ребенок исправляет: 
цыпленок желтый, клюет зернышки; у медвежонка круглые маленькие ушки; у лисы длинный 
хвост и рыжая шубка. 

Дидактическая игра «Что напутал Буратино?» 
Дидактическая задача: учить детей находить ошибки в описании и исправлять их; активизи-

ровать прилагательные в речи. 
В гости к детям приходит Буратино со своим другом утенком. Рассказывая про своего друга, 

Буратино делает ошибки и допускает неточности в описании, например: «У утенка синий клюв и 
маленькие лапы, он кричит «мяу!». «У зайца маленькие ушки, он зеленый». «У кошки колючая 
шубка». Дети исправляют неточности. 
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Игры, реализованные в режимных моментах (в сокращении). 
Дидактическая игра «Угадай игрушку»  
Дидактическая задача: обогащать словарь именами прилагательными; формировать умение 

находить предмет, ориентируясь на его признаки и действия; активизировать словарь прилага-
тельных при составлении описания. 

Показываем детям 3–4 игрушки, называем их: «Это... (заяц, лиса, утенок)». Рассказываем о 
каждой игрушке, называя внешние признаки: «Это мягкая игрушка. Она серая. Хвостик корот-
кий, а уши длинные. Любит морковку, прыгает ловко». Аналогично описываются другие игруш-
ки, дети называют их. Затем предлагаем детям по аналогии описать свои игрушки. 

Дидактическая игра «Из чего сделано?»  
Дидактическая задача: закрепление в речи детей употребления относительных прилагатель-

ных и способов их образования. 
Я, бросая мяч ребенку, говорила: «Сапоги из кожи», а ребенок, возвращая мяч, отвечал: «ко-

жаные». Затем бросала мяч другому ребенку, говорила: «Рукавички из меха», а ребенок, возвращая 
мяч, отвечал: «меховые» и т. д. Стакан из стекла (стеклянный), ваза из хрусталя (хрустальная) и т.д. 

Дидактическая игра «Кто лучше похвалит»  
Дидактическая задача: учить детей называть признаки животных по образцу взрослого; акти-

визировать прилагательные в речи. 
Берем себе одну игрушку (медведя), а ребенку даем зайца. И начинаем: «У меня медведь». 

Ребенок: «А у меня заяц». – У медведя коричневая шубка. – А у зайца белая. – У медведя ма-
ленькие круглые ушки. – А у зайца уши длинные. 

Таким образом, целенаправленное использование дидактических игр показало эффективность 
обогащения словаря детей шестого года жизни именами прилагательными. 
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основе которого предложен способ понимания сущности личностных образовательных резуль-
татов учащихся школы в русле компетентностного подхода как обретаемых в образователь-
ном процессе личностных ресурсов для осмысленного и ответственного построения самим уча-
щимся дальнейшей образовательной и жизненной траектории. Обсуждены возможности и 
особенности их формирования в учебно‐воспитательном процессе школы, связанные с организа-
цией особых видов деятельности, в которых учащимися моделируются проблемные ситуации 
жизни общества и самоопределения субъекта. Охарактеризованы уровни сформированности и 
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Одной из актуальных проблем развития российской системы образования на современном 
этапе выступает разработка теоретико‐методологических оснований и эффективных технологий 
оценивания личностных образовательных результатов учащихся и установления их соответствия 
требованиям ФГОС общего образования как неотъемлемого компонента целостной системы 
оценки качества образования. Однако именно оценка личностных результатов выступает сегодня 
одним из наименее проработанных аспектов его внедрения. Существовавшие в прежние годы 
методы оценивания уровней личностного развития, основанные на выделении определенных 
наборов личностных качеств, перечень которых носил достаточно субъективный характер 
(В.С. Ильин, А.И. Кочетов и др.) мало соответствуют представлениям об образовательных ре-
зультатах, заложенных во внедряемых сегодня ФГОС. Весьма сомнительны и часто осуществля-
емые сегодня попытки отождествления личностных образовательных результатов с общими ха-
рактеристиками личности, выявляемыми, в частности, средствами психодиагностики. В этом 
случае утрачивается сам смысл понятия личностных образовательных результатов как изменений 
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в личностной сфере, возникающих вследствие планирования и осуществления самим субъектом 
(ребенком) образовательной деятельности, направленной на построение индивидуального отно-
шения к объектам и явлениям окружающего мира. 

Решение этой проблемы требует, в первую очередь, выявления сущности понятия «личност-
ный образовательный результат», являющегося производным от родового понятия образователь-
ного результата. Сразу же отметим, что четких и конкретных дефиниций на этот счет в литерату-
ре встречается не так уж и много, преобладают рассуждения о том, какими должны быть образо-
вательные результаты, что обеспечивает их достижение, и т.п. Нас же интересует вопрос, что это 
такое? 

Так, например, А.Н. Новиков, анализируя векторы развития российского образования на ру-
беже XX–XXI веков, отмечает: «Предстоит переориентировать учебно‐воспитательный процесс с 
воспроизводства только образцов прошлого опыта человечества на освоение способов преобра-
зования действительности, овладение средствами и методами самообразования, умением учить-
ся» [5, с. 199]. Нетрудно заметить, что именно слова «способы преобразования действительно-
сти», «средства и методы самообразования» содержат здесь прямые указания на то, что именно 
является образовательными результатами учащихся. С этой точки зрения общей рамкой интер-
претации данного понятия становятся способности самого ребенка к творческому преобразова-
нию окружающего мира и саморазвитию, которые он сам обретает в образовательном процессе. 

Несколько иное толкование того, что есть образовательный результат, мы находим в разра-
ботке авторского коллектива под руководством В.В. Серикова. Образовательные результаты, 
определяемые как «достижения учащихся», здесь предлагается оценивать по критериям, харак-
теризующим: учебные достижения учащихся (исходное состояние, динамика успешности, уро-
вень самостоятельности и продуктивности учащихся в организуемой учителями учебной дея-
тельности); их ответственное отношение к социальным обязанностям (уровень мотивации уче-
ния, общественное поведение, самостоятельность в организации собственной жизнедеятельно-
сти, включающая дисциплину, порядок и самообслуживание, нравственные качества по особому 
перечню); а также их общекультурное развитие (интерес к различным сферам культуры и дости-
жения в этих областях) [7, с. 11]. Обращает на себя внимание то, что, в отличие от предыдущего 
примера, образовательные результаты мыслятся здесь как нечто, получившее свое завершение, 
целенаправленно формируемое в соответствии с представлениями учителей о том, каким должен 
стать ученик. Другими словами, два приведенных примера можно охарактеризовать как динами-
ческую (первый) и статическую (второй) модели ученика. 

В междисциплинарном словаре по педагогике различие между этими двумя подходами фак-
тически исчезает. Здесь дается следующее определение: «Результат образовательного процесса – 
изменения в знаниях, способностях, отношениях, ценностных ориентациях, физическом состоя-
нии учащихся и воспитанников, произошедшие в ходе пед. процесса» [3, с. 289]. Согласно дан-
ному определению образовательными результатами, фактически, могут считаться любые изме-
нения безотносительно их значения для самого ученика. 

Данная ситуация вполне характеризует состояние системы образования РФ до принятия но-
вых Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. С одной 
стороны, прежний образовательный стандарт 2004 г., ориентированный на единый минимум со-
держания образования задавал вполне выраженный статичный вектор оценки образовательных 
результатов как суммы усвоенных знаний, умений и навыков, а также сформированных требуе-
мых свойств и качеств личности, эти знания усвоившей. С другой стороны, медленно, но 
неуклонно вызревающее понимание того, что основным ресурсом общественного прогресса ста-
новятся творческие способности человека, задавало иной, динамичный вектор понимания обра-
зовательных результатов как средств эффективного прохождения человеком последующих эта-
пов его социализации и достижения максимума реализации своего творческого потенциала. 

В этих условиях вполне закономерно массовой практикой образования была мало востребо-
вана, опирающаяся на теорию педагогических систем Н.В. Кузьминой концепция результатов 
образования, согласно которой под ними понимается готовность ученика к переходу в последу-
ющую образовательную систему: «Готовность как результат обучения в предыдущей образо-
вательной системе предполагает освоение учащимся определенного объема знаний, умений и 
навыков, предусмотренных программой обучения в предыдущей образовательной системе, а 
также определенный уровень сформированности учебной деятельности, необходимый и доста-
точный для освоения программы обучения последующей образовательной системы» [6]. В этой 
логике индивидуальный образовательный маршрут ученика состоит из последовательности обра-
зовательных систем, в которой переход из предыдущей в последующую осуществляется при 
условии сформированности у него некоторых средств, способов действий, мотивов, ценностных 
ориентаций и пр., что в целом представляет собой готовность к этому переходу как интегрально-
го образовательного результата. В более широком контексте образовательный результат может 
быть проинтерпретирован здесь с точки зрения готовности субъекта к осуществлению новых 
этапов (в том числе, возрастных) развития и социализации. Отметим также, что в процитирован-
ном источнике вопрос о том, каковы именно эти средства и свойства личности практически оста-
ется открытым: констатация необходимости знаний, умений, навыков и нового уровня сформи-
рованности учебной деятельности едва ли раскрывает системное качество готовности как инте-
гративного свойства личности. К тому же не вполне очевидно, что все образовательные резуль-
таты ученика на всех этапах его возрастного развития и социализации связаны только с его учеб-
ной деятельностью. 
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С принятием новых ФГОС, провозгласивший системно‐деятельностный и компетентностный 
подходы в проектировании содержания образования и оценивании его результатов, ситуация 
значительно изменилась. В первую очередь речь идет о единстве образовательных результатов и 
субъекте их формирования: «Результат образования – это построение человеком в каких‐то областях, 
в каких‐то кругах жизни действия. То есть, построение завершенных форм своей активности» 
[10, с. 38]. В более категоричной форме эта мысль звучит следующим образом: «Тот, кто действия 
не строит, решения не принимает, тот не образован» [10, с. 38]. В нашем понимании это означает 
следующее: образовательным результатом может считаться лишь то, что определяет способность 
человека к самостоятельному действию (будь то игровому, пробному, поисковому, социаль-
но‐ответственному), посредством которого им решаются задачи взаимодействия с окружающим 
миром и реализации в нем своего Я; ничто из того, что пребывает в сознании человека «невос-
требованным багажом» жизненного опыта, образовательным результатом с этой точки зрения 
считаться не может в принципе. 

Еще одна крайне важная характеристика образовательного результата состоит в том, что «ре-
зультат – это не то, что фиксируется в различных тестовых системах. Первый и основной резуль-
тат любого образовательного действа состоит не в том, что он (ученик) делает, а в том, с чем он 
обращается к взрослому (учителю). То есть, в его инициативе, осмысленной и явственной» 
[10, с. 38]. Фиксации подлежит здесь идея, что образовательным результатом может быть при-
знано лишь то, что является прямым следствием проявления собственной активности ученика (а 
не учителя!). Например, новые знания становятся для учащихся образовательным результатом, 
если они непосредственно порождены их индивидуальной и/или совместной учебной деятельно-
стью. В противном случае, когда эти знания переданы ученику в готовом виде через каналы его 
восприятия и запоминания, можно говорить лишь о результатах деятельности учителя (в данном 
случае не вполне целесообразных). 

Выделив, таким образом, наиболее существенные для нас признаки понятия «образователь-
ный результат», далее мы перейдем к рассмотрению и интерпретации личностных образователь-
ных результатов. Из сказанного ранее следует, что в объем этого понятия изначально не могут 
быть включены те свойства и качества личности, которые характеризуют ее «вообще», вне кон-
текста его продвижения по индивидуальной образовательной траектории как самостоятельно 
освоенные и приобретенные средства и ценностные ориентиры этого продвижения. В качестве 
рабочего определения мы используем следующее: личностные образовательные результаты – это 
«совокупность личностных качеств, которые необходимы для осмысленного и ответственного 
построения личной жизненной траектории; социального действия и морального поведения (цен-
ностно‐смысловые установки учащихся); здоровья и безопасности как условия успешной жизни 
в современном мире» [10, с. 36]. 

Первостепенное значение для дальнейшего анализа имеют вопросы: 1) что именно непосред-
ственно представляют собой эти «необходимые качества», 2) каким образом они формируются в 
учебно‐воспитательном процессе школы и 3) где и как они проявляют себя в виде, допускающем 
их оценивание. Распространенное суждение о том, что личностные результаты непосредственно 
обеспечиваются характеристиками образовательной среды, на наш взгляд, недостаточно полно 
раскрывают суть этого явления. Обоснованный во многих отечественных и зарубежных исследо-
ваниях принцип первичности субъекта по отношению к окружающей среде (Дж. Гиббсон, 
Г.П. Щедровицкий, В.А. Петровский и др.) позволяет утверждать, что в одной и той же образова-
тельной среде школы личностные результаты разных учащихся могут быть различны в зависи-
мости от их индивидуального опыта и событийного ряда собственного продвижения в этой сре-
де. 

Относясь к первому из сформулированных вопросов, отметим, что едва ли можно предполо-
жить существование единого для всех учеников перечня личностных результатов, поскольку в 
этом случае автоматически теряет смысл сама идея выстраивания учениками индивидуальных 
образовательных маршрутов и противоречит самому принципу вариативности образования. В то 
же время унификация образовательных результатов, включая личностные, является необходи-
мым условием управляемости учебно‐воспитательного процесса и выполнения требований 
ФГОС. Иначе их оценивание не сможет носить системный характер и, вероятнее всего, сведется 
к субъективным оценочным суждениям учителей относительно личности ребенка как таковой, 
что, по мнению О.В. Лишина, сделает его заложником субъективного отношения со стороны пе-
дагогов [4]. Для того чтобы снять это противоречие в нашей исследовательской концепции мы 
обосновываем следующее правило: интегративные характеристики ученика как субъекта выбора 
индивидуальной образовательной и шире – жизненной траектории должны относиться не к тому, 
что он должен выбрать, а к способности очерчивать для себя поле возможных выборов и осу-
ществлять на нем свое самоопределение. Так, например, рассматривая гражданскую позицию 
старшеклассника как личностный образовательный результат [2], мы не ставим своей задачей 
описание того, какой именно должна быть эта позиция. Но при этом описание данного результа-
та содержит параметры, в которых могут быть охарактеризованы различные позиции субъекта и 
способы фиксации того, что факт выявления и осознания этой позиции в проблемной ситуации 
самим учеником имеет место. Собственно, это, на наш взгляд и есть ключ к решению одной из 
главных задач реализации компетентностного подхода, о которой, в частности, пишет П.Б. Бон-
дарев: «Компетентностный стандарт – это стандарт результатов образования. В нем будет пропи-
сано, что может делать завершивший обучение человек. Вместо привычного «должен знать», 
«должен уметь», новое «может делать» (например: устно отстаивать собственное мнение о Печо-
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рине как о литературном герое в оппонирующей аудитории; принимать самостоятельные реше-
ния в ситуации выбора)» [8, с. 54.]. 

Переходя к вопросу о путях формирования личностных образовательных результатов в пред-
ложенной логике их описания, отметим, что мы солидарны с мнением разработчиков Концепции 
всероссийской системы качества образования в том, что пути формирования образовательных 
результатов учащихся неразрывно связаны с педагогически целесообразной организацией раз-
личных видов их творческой деятельности: через участие учащихся в разных видах деятельности 
(начальная школа); через социальную пробу и приобретение общественно‐полезного социально-
го опыта (основная школа); через социальную практику (старшая школа) [10, с. 46]. Однако и 
здесь приходится констатировать недостаточность таких обобщенных характеристик этих видов 
деятельности. Дело в том, что далеко не все задачи, решаемые учащимися в процессе этой дея-
тельности, востребуют проявления их личностного начала, становления и выявления внутренней 
позиции, на основе которой будет принято то единственное решение, которое представляет со-
бой именно личностный выбор. Говоря словами А.Н. Леонтьева, это «задачи на смысл», которые 
имеют свое специфическое выражение в каждом проживаемом возрасте. Таким потенциалом 
обладает лишь некоторый круг проектных задач, содержащих в себе достаточно «горячую» для 
ученика личностную проблематику. Не говоря уже о том, что использование таких задач в обра-
зовательном процессе школы требует от учителя большого такта, профессионализма, способно-
сти предвидеть и вовремя минимизировать связанные с ними риски, их внедрение в ткань обуче-
ния и воспитания детей предполагает использования особых форматов организации их индиви-
дуально‐групповой деятельности по решению этих задач. В нашей исследовательской концепции 
такая роль отводится событийно‐деятельностным форматам, предполагающим соблюдение тре-
бований: 

 интересная и значимая для самих учащихся проблема как общая предметность реализуемых 
творческих проектов; 

 постановка конкретной проектной задачи, не имеющей готового однозначного решения; 
 необходимость использования различных культурно‐преобразовательных средств и инфор-

мационных ресурсов; 
 сочетание индивидуальных и групповых форм работы с распределением коллективной от-

ветственности за результаты решения проектной задачи; 
 получение и презентация экспертам результата работы в форме социально значимого про-

дукта; 
 деловое общение с экспертами, отстаивание своих позиций. 
Формами организации таких образовательных событий могут выступать научно‐практическая 

конференция учащихся, образовательное путешествие (как вариант – виртуальное), фестиваль 
искусств и т. д. [1]. 

И, наконец, переходя к вопросу о способах и путях оценки личностных образовательных ре-
зультатов, мы обращаем внимание еще на один базовый принцип: единства формирования и оце-
нивания образовательных результатов, обеспечивающее включенность в эту деятельность самих 
учащихся в формах личностной и групповой рефлексии. В нашем случае это означает, что оцен-
ка личностных образовательных результатов предназначена в первую очередь для того чтобы ее 
данные становились основаниями для самопознания учеников и проектирования ими своих даль-
нейших индивидуальных образовательных и жизненных траекторий. Но для этого необходимо 
обеспечить уровневый характер этого оценивания, где характеристики достигаемых уровней со-
ответствуют особым классам решаемых учащимися задач в своем собственном жизненном про-
странстве. Общим принципом определения таких уровней могут служить подход, предложенный 
авторами Концепции общероссийской системы оценки качества общего образования, отвечаю-
щие уровням развития опосредования, выделенным и охарактеризованным исследовательским 
коллективом под руководством П.Г. Нежнова [10]. В данной концепции выделяются следующие 
уровни сформированности универсальных учебных действий. 

Первый уровень соответствует характеристике «ученик умелый», то есть, освоивший набор 
определенных культурных, предметных способов и средств действий. Второй уровень – это уро-
вень грамотности, характеризующийся способностью ученика свободно применять сформиро-
ванные у него способы действий по их «прямому назначению», то есть, в ситуациях решения 
определенного круга учебных задач. Третий уровень свидетельствует о компетентности ученика 
в самостоятельном определении границ применения имеющихся способов действий при решении 
широкого круга жизненных задач. 

Однако вновь приходится признавать, что эти характеристики, ориентированные на процесс 
формирования универсальных учебных действий, не отражают полностью специфику именно 
личностных образовательных результатов. В противном случае придется заключить, что лич-
ностные образовательные результаты – это и есть универсальные способы учебных действий, 
развитые до третьего уровня, что значительно искажает обсужденные вше подходы к пониманию 
сути данного понятия. 

Один из путей преодоления данного противоречия, на наш взгляд, связан с обращением к пси-
хологической концепции Л. Кольберга, в которой выделяются уровни развития морального созна-
ния ребенка: преднравственный (ориентация на наказание или поощрение как главные источники 
принятия решений); конвенциональный (ориентация на норму, образец и авторитет) и постконвен-
циональный (ориентация на общественный договор и общечеловеческие этические принципы) [11]. 
Несмотря на то что, как, в частности, отмечает Н.И. Шевандрин [9, с. 228], теория Л. Кольберга не 
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раз подвергалась критике по целому ряду оснований, в нашем случае предложенные им уровневые 
характеристики вполне согласуются с изложенными представлениями о сущности личностных об-
разовательных результатов. С этой точки зрения уровневые характеристики личностных образова-
тельных результатов могут быть проинтерпретированы следующим образом. 

Уровень 1. Личностные ресурсы, представляющие собой сформированные в образовательном 
процессе ее свойства и способности, не проявляются учеником в проблемной ситуации до тех 
пор, пока не возникнет реальная угроза наказания или внешний стимул (поощрение). Внутренняя 
мотивация личностного поступка фактически отсутствует, внутриличностная позиция пассивна. 
Характер принимаемого решения соответствует представлениям ученика о том, чего от него хо-
тят учителя и другие взрослые. 

Уровень 2. Ученик использует свои личностные ресурсы для разрешения проблемной ситуа-
ции, при этом принимаемое им решение ориентировано на действующие нормы с использовани-
ем стандартных средств их реализации вне зависимости от того, как это решение соотносится с 
интересами и целями разных людей, участвующих в этой ситуации. 

Уровень 3. Принимая решение в проблемной ситуации, ученик использует свои личностные 
ресурсы для достижения общественной договоренности с другими субъектами, чьи интересы 
затронуты в этой ситуации, на основе общих ценностей и личностных смыслов; возможное рас-
хождение принимаемого решения с действующими нормами побуждает ученика выходить в про-
ектное пространство, в котором возможно легитимное преобразование действующих норм. 

Вполне очевидно, что уровневая оценка личностных образовательных результатов в данной 
концепции предполагает использование особых оценочных методов, средств и процедур. Тради-
ционно используемые сегодня в массовой практике личностные опросники и психологические 
тесты малоэффективны для определения уровня сформированности личностного результата, по-
скольку изначально для этого не предназначены. В нашей концепции способы уровневой оценки 
личностных образовательных результатов связаны с уже охарактеризованным событий-
но‐деятельностным форматом образовательного процесса. Однако следует уточнить, что в целях 
оценки результатов эти форматы должны использоваться в особом, модельном виде: проблемная 
ситуация здесь не проживается учащимися натурально, вместо этого используется модель, даю-
щая возможность мысленного экспериментирования с ней в воображаемом плане. Для этого це-
лесообразно задавать проблемную ситуацию в виде кейса – ее компактного описания, «пригла-
шающего» учащихся к принятию оригинального проектного решения. Общими требованиями к 
таким кейсам в нашей концепции выступают: 

 неопределенность описываемой ситуации, требующая от учащихся выявления собственной 
позиции для ее разрешения; 

 недостаток представленной в тексте информации для принятия однозначного решения и 
стимулирующий постановку учащимися вопросов на уточнение ситуации; 

 наличие ряда субъектов – участников данной ситуации, определяющих разнообразие воз-
можных нравственных позиций, целей и способов ее разрешения и необходимость анализировать 
характер отношений между этими субъектами; 

 личностная значимость проблематики описанной ситуации для учащихся в контексте про-
живаемого этапа их личностного самоопределения. 

Подводя итог сказанному, можно сделать следующие выводы. 
Создание эффективных систем оценки личностных образовательных результатов относится к 

числу актуальных, но недостаточно разработанных задач развития российского образования на 
современном этапе, связанным с переходом на новые ФГОС общего образования. Ее решение 
предполагает новое осмысление самого понятия личностного образовательного результата в рус-
ле компетентностного подхода, разработку уровневых характеристик этих результатов, отража-
ющих возможности самореализации личности учащихся, а также методов и процедур их оценки. 

В предложенной нами концепции под личностными образовательными результатами понимаются 
обретаемые учащимися в образовательном процессе личностные ресурсы, позволяющие им эффек-
тивно решать проблемные задачи в процессе своей социализации, выявляя при этом собственную 
внутриличностную позицию. В предложенном подходе способ описания личностных образователь-
ных результатов предполагает выделение параметров, характеризующих разносторонние возможно-
сти решения проблемной ситуации, среди которых субъект осуществляет свое самоопределение. 

Наиболее эффективными в этой связи становятся экспертные методы оценки личностных об-
разовательных результатов, реализуемые в событийно‐деятельностных форматах с использова-
нием специальных модельных описаний личностно значимых для учащихся проблемных ситуа-
ций, «приглашающих» их к принятию креативного решения. 

Этический контекст предлагаемого подхода связан с тем, что оценка личностных образова-
тельных результатов нужна прежде всего самому ребенку для понимания себя, его самопознания 
и личностного самоопределения. Поэтому данная оценка не может использоваться в качестве 
инструмента контроля учебно‐воспитательного процесса школы. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ «ПАТРИОТЫ РОССИИ» В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: в данной статье авторами представлен опыт работы сельской школы по пат-
риотическому воспитанию с целью развития у учащихся высокой социальной активности, 
гражданской ответственности. Рассматриваются акции и мероприятия, проведенные в ходе 
программы «Патриоты России». 

Ключевые слова: патриотический марафон, школьный музей, акция, бессмертный полк. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших 
задач современной школы, ведь детство и юность – самая благодатная пора для привития свя-
щенного чувства любви к Родине. 

В нашей школе разработана программа патриотического воспитания «Патриоты России», ко-
торая определяет следующие направления: историко‐краеведческое, гражданско‐патриотическое, 
военно‐патриотическое, героико‐патриотическое, спортивно‐патриотическое. 

Данная программа рассчитана на учащихся в возрасте с 1	по	11‐й класс. 
Цели программы: Развитие у учащихся высокой социальной активности, гражданской ответ-

ственности, духовности, становления граждан, обладающих позитивными ценностями и каче-
ствами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества. 

Педагоги, классные руководители, работая по данной программе используют следующие 
формы работы: классные часы, уроки мужества, беседы, конкурсы, смотры, выставки творческих 
работ, акции. 

Центральное место в работе школы в прошедшем учебном году занимал патриотический ма-
рафон «70 добрых дел – к 70‐летию Победы», цель которого состояла в воспитании высокого 
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, необходимости выполнения 
гражданского долга в мирное и военное время, формировании социально‐ значимых ценностей, 
гражданственности, патриотизма, развития познавательных интересов и потребностей. 

В ходе марафона были проведены акции «Обелиск», «Ветеран», «Семейные фотохроники Ве-
ликой Отечественной войны», «Ветераны вспоминают», «С праздником, дорогой наш человек!». 
В рамках мероприятий школьники выполняли работы по благоустройству обелиска погибшим 
воинам села, посещали на дому ветеранов войны и труда, поздравляли их с праздниками. Был 
организован сбор материала, фотографий из семейных архивов, который был использован для 
издания школьной книги памяти, при проведении классных часов, внеклассных мероприятий, 
уроков мужества. 

В ходе акции «Ветераны вспоминают…» были сделаны видеозаписи бесед с ветеранами, тру-
жениками тыла, детьми войны о важных событиях в их жизни, жизни в годы войны, воспомина-
ния о войне. 
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По итогам марафона каждый месяц оформлялся дневник, который хранится в школьном му-
зее. 

Важными составляющими в работе по патриотическому воспитанию является традиционное 
проведение в январе – феврале месячника героико‐патриотической и спортивно‐массовой работы 
в школе. В программу, которого вошли следующие дела и мероприятия: конкурс патриотической 
песни «Наследники Победы», конкурс стихотворений о войне, смотр строя и песни, конкурс 
«Вперёд мальчишки», конкурсы рисунков, беседы о войне, уроки мужества, сбор детской орга-
низации «Дети войны», спортивные соревнования. 

Младшие школьники вместе со старшеклассниками выступали на одной сцене. Главный кри-
терий: обязательное присутствие и участие всего класса. 

Подготовка к данным мероприятиям объединяет усилия не только ребят и педагогов, но и ро-
дителей. А это один из главных показателей сплочения детей и взрослых. 

В школе создан и действует патриотический клуб «Наследие». В рамках него участники клуба 
вели поисковую работу, собирали материалы об участниках войны, ветеранах труда, проводили 
экскурсии в школьном музее, уроки мужества для учащихся школы. 

В Дни Воинской Славы России организован Пост №1. Учащиеся несли вахту памяти у сель-
ского обелиска погибшим воинам-ермоловцам в годы Великой Отечественной войны. 

Педагоги и учащиеся школы принимали участие во всероссийских, региональных и районных 
конкурсах патриотического направления: «Семейный котёл», «Всегда Россия славилась отваж-
ными героями», конкурсе патриотических разработок «Моя Родина Россия», фестивале «Венок 
дружбы», фестивале самодеятельного творчества «Симбирский олимп», «Наследники победы», 
«Живые голоса», районной краеведческой конференции, проекте «1418 огневых верст», смотре 
строя и песни «Марш Победы», «Урок Победы», конкурсе‐смотре патриотических клубов. 

В школе хорошо организована работа по патриотическому воспитанию через музей. Школь-
ный комплексно‐краеведческий музей – наша гордость. Жизнь школьного музея неотрывно свя-
зана с жизнью села и школы. 

 

 

 

Итогом работы школы за прошедший учебный год по реализации программы «Патриоты Рос-
сии» стало: 

1) участие 9 мая в акции «Бессмертный полк», подготовка к которой всеми участниками обра-
зовательной деятельности учащимися, педагогами, родителями проводилась в течение всего 
учебного года; 

2) издание школьной книги памяти «Солдаты Победы». 
Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение фотографий. 
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Аннотация: в данной статье описаны особенности методики преподавания естественно-

научных дисциплин (математики) в Институте заочного обучения Финансового университета. 
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Работа студента, обучаемого в Институте заочного обучения Финансового университета при 
Правительстве РФ, ведется согласно расписанию занятий и индивидуальным сетевым графикам, 
разрабатываемым в установленном порядке [1]. Он принимает участие в on‐line лекциях, семина-
рах, практических занятиях, проводимых в режиме Интернет‐видеоконференции. Далее студен-
тами отрабатываются в соответствии с расписанием разделы и темы учебной дисциплины, и они 
проходят тестирование. При возникновении трудностей обучаемые обращаются к помощи вир-
туальной учебной аудитории, общение в которой организовано в среде «Форум». Общение пре-
подавателя и обучаемого обеспечивается использованием режима видеоконференций, программ 
форум, чаты, wiki, электронной доски объявлений и электронной почты. 

Контроль результатов осуществляется при помощи сервера Интернет‐обучения (подсистем 
тестирования) и самотестирования обучаемого с предоставлением результатов преподавателю, 
использующего подсистему контроля электронного учебно‐методического комплекса. Консуль-
тационная работа преподавателя осуществляется с использованием форума, электронной доски 
объявлений и электронной почты, как правило, в асинхронном режиме. 

Особо значима функция консультирования и учебной поддержки студента. Это своеобразный 
способ оживления виртуального безмолвия. Консультирование осуществляется как для учебной 
группы в целом, так и индивидуальное для отдельного обучаемого. 

За последние годы в Институте заочного обучения Финансового университета создана модель 
дистанционного обучения, которая реализует концепцию «виртуальная аудитория» в информа-
ционно‐образовательной среде портального типа и обеспечивает совместную образовательную 
деятельность субъектов учебного процесса. 

Студенты, обучающиеся по заочной форме с применением дистанционных образовательных 
технологий, выполняют домашние задания в электронном виде (по 2 задания в семестр). Обяза-
тельным условием выполнения является предоставление преподавателю домашних контрольных 
работ в редакторе WinWord с редактором формул Equation 3.0 или Mathtype 6.0 и выше. В этом 
случае возникает возможность оперативно проверить присланную работу и, указав на недочеты, 
выслать ее студенту обратно для исправления. Графики различных функций студенты строят с 
помощью различных графических редакторов. Сроки сдачи домашних контрольных работ под-
бираются так, чтобы обучаемые могли исправить найденные ошибки до начала зачетной сессии. 

Передача домашних контрольных работ преподавателю и обратно происходит либо через 
старосту группы, либо через образовательный портал. Для учета работы студента на всем протя-
жении семестра вводится балльная система оценки его деятельности. Так каждая домашняя кон-
трольная работа (ДКР) оценивается в 7 баллов, активность студента на семинаре (выход к доске с 
решением задач) – 5–10 баллов, интернет тестирование перед экзаменом – 15 баллов! Количество 
попыток сдачи интернет тестирования неограниченно и в зачет идет лучшая попытка. Един-
ственным ограничением является время сдачи – 40 минут и до 28 вопросов. 

Для борьбы со списыванием студентами ДКР нами применяется метод сравнения двух (и бо-
лее) работ разных студентов из одного варианта. Если работа выполнена самостоятельно, то обо-
значения, порядок написания формул, шрифты, рисунки и даже интервалы в оформлении работы 
будут оригинальными. Если же перед нами плагиат – его сразу видно из сравнения с оригиналом. 
За списывание нерадивые студенты несут наказание – выполняют смешанную ДКР – из разных 
вариантов по одной задаче. 

При подготовке к выполнению ДКР студенты имеют возможность на портале Финансового 
университета ознакомиться с ранее записанными лекциями и семинарскими занятиями. Кроме 
того, имеется возможность задать вопросы преподавателю в форуме и на интер-
нет‐консультациях, которые проводятся 1–2 раза в месяц на портале через Adobe Connect. За не-
делю до устного экзамена студенты защищают свои ДКР и посещают предэкзаменационные кон-
сультации. 
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Система Интернет‐тестирования была опробована преподавателями кафедры Математика 1 
при изучении дисциплин «Линейная алгебра и элементы аналитической геометрии», «Основы 
математического анализа», на 1‐м курсе Института заочного обучения и института открытого 
образования Финансового университета. 

Анализ оценок, полученных студентами при такой системе обучения, показал устойчивую 
положительную динамику и тенденцию роста средних по группе оценок на 0,8–1,8 баллов. Эти 
изменения осуществляются в ходе учебного процесса, поэтому, с учетом коррекционного воз-
действия, мы можем говорить о гарантированном достижении заданного уровня качества обуче-
ния [2; 3]. 
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При изучении темы «Алгоритмизация и программирование» школьники традиционно испы-
тывают затруднения, так как материал требует наличия хорошо развитого абстрактного, логиче-
ского мышления и мало привязан к реальным событиям жизни. Программирование, во‐первых, 
является объективно сложным предметом, во‐вторых, учащиеся слабо мотивированы на его изу-
чение. В преодолении указанных трудностей педагогу могут быть полезны образовательные кон-
структоры фирмы Lego серии Education (Lego Mindstorms NXT 2.0 и Lego Mindstorms EV3). По-
мимо непосредственно конструктора, наборы комплектуются достаточно интересной средой раз-
работки, основанной на графическом языке программирования NXT‐G. Визуальные среды разра-
ботки имеют значительный педагогический потенциал, так как доказана эффективность обучения 
с опорой на наглядно‐образное мышление учащихся. Поэтому использование конструктора Lego 
и графической среды программирования кажется нам интересным подходом при обучении алго-
ритмизации и программированию. 

На основе собственного опыта, полученного при проведении занятий и организации факуль-
тативной работы на базе ГБОУ Пензенской области «Губернский лицей‐интернат для одаренных 
детей», нами был сделан вывод, что одним из стимулов к изучению программирования является 
участие детей в различных робототехнических соревнованиях и планомерная подготовка к ним. 
Соревнования по робототехнике являются ярким и азартным мероприятием, поэтому их регуляр-
ная организация, даже на уровне школы, позволяет решить проблему мотивации учащихся к изу-
чению программирования и робототехники, втянуть их в научно‐практическую деятельность. 

Для основных робототехнических соревнований можно выделить следующие категории, 
наиболее часто проводимые в нашей области: 

 «Гонки по линии» – за наиболее короткое время робот, следуя черной линии, должен до-
браться от места старта до места финиша; 

 «Траектория» («Слалом») – робот должен проехать от зоны старта до зоны финиша по тра-
ектории, составленной из типовых элементов, преодолевая препятствия; 

 «Кегльринг» – робот должен вытолкнуть кегли (банки) за пределы ринга за наиболее корот-
кое время; 

 «Лабиринт» – робот должен за наименьшее время проехать от зоны старта до зоны финиша 
по лабиринту, составленному из типовых элементов; 
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 «Битва роботов» («Сумо») – робот должен наиболее эффективно выталкивать робо-
та‐противника за пределы ринга (круг диаметром от 1 метра, ограниченный черной линией). 

Стоит заметить, что во всех категориях робот должен быть автономным, поэтому на первый 
план выходит составление алгоритма поведения робота и его реализация в среде разработки. 

Начинать подготовку к соревнованиям стоит с самой легкой категории «Гонки по линии». В 
простейшем случае робот может справиться с задачей с использованием только одного датчика 
освещенности/цвета. Ребята легко усваивают такой алгоритм движения, при этом понимая прин-
ципы работы цикла и ветвления (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Простейший алгоритм движения по линии 
 

Затем происходит усложнение алгоритма и переход на использование уже двух датчиков 
освещенности/цвета. Показывается эффективность такого подхода при прохождении трассы бо-
лее сложной конфигурации. Особое внимание следует уделить показаниям датчиков и соответ-
ствующим реакциям робота. При этом дети усваивают реализацию сложных условий (если … то 
… иначе …). 

Одной из серьезных проблем, возникающих на данном этапе, является реализация алгоритма 
движения для сложной трассы с наличием реверса. Реверс – это ситуация на трассе, когда цвет 
фона трассы и цвет линии меняются на противоположные (поле становится черным, а линия 
трассы – белой). Реверс может быть представлен прямым участком, плавным поворотом, крутым 
поворотом (угол 90 градусов) и перекрестком. Дети быстро понимают, что в случае обнаружения 
реверса (оба датчика освещенности считывают черный цвет), показания датчиков освещенности 
должны обрабатываться алгоритмом наоборот, т.е., если робот, к примеру, поворачивал вправо, 
то в случае реверса должен поворачивать влево. Но реализация такого алгоритма для них затруд-
нительна. 

Такая ситуация является очень хорошим моментом для того, чтобы показать детям использо-
вание в программах логических переменных (флажков), которые меняют свои значения при 
наступлении какого‐либо события. В результате мы можем управлять работой программы, даже 
если она находится в бесконечном цикле. В нашем случае используется одна логическая пере-
менная, которая изменяет свое значение при обнаружении реверса. В результате происходит пе-
реключение движения робота на реверсный алгоритм. Как только реверс пройден, робот начина-
ет двигаться по основному алгоритму. 

Пример программы, реализующей движение робота по линии с учетом реверса, представлен 
на рисунке 2. 
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Рис. 2. Движение робота по линии с учетом реверса 
 

Таким образом, дети не только создают робота, проходящего трассу любой степени сложно-
сти, но и лучше понимают использование основных алгоритмических конструкций (присваива-
ние, ветвление, цикл). А если учитывать востребованность роботов и робототехники в жизни 
современного общества, то такой подход к изучению программирования позволяет придать ему 
профориентирующий характер: учащиеся пробуют себя в роли и конструктора, и программиста. 
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Аннотация: авторы сообщают, что переход к ФГОС нового поколения ставит перед обра-
зовательными учреждениями всех ступеней задачу осуществления новых подходов к содержа-
нию и результатам образования, и, соответственно, по выбору оптимальных образовательных 
технологий. В данной статье, на основе анализа уровня остаточных знаний по отечественной 
истории выпускников образовательных учреждений среднего общего образования в Пермском 
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ния, проблемы преподавания, преподавание отечественной истории, учебно-методический ком-
плекс. 

Состояние школьного образования обсуждают все, начиная с известных общественных деяте-
лей и заканчивая самыми обыкновенными родителями. В чем же причины такого притязательно-
го отношения к образованию? Ответ очевиден. Обществу нужна хорошая школа, с высококвали-
фицированными специалистами, развивающей средой, современной материально-технической 
базой. Но это скорее утопия. На деле мы имеем огромное количество проблем, приведших к си-
стемному кризису нашего образования, который продолжается уже довольно много лет. 

Если говорить о преподавании отечественной истории, то качество образования по этому 
предмету катастрофически падает. К примеру, в Краевом многопрофильном техникуме в г. Пер-
ми ежегодно проводят проверку остаточных знаний по школьным предметам (русский язык, 
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иностранный язык, математика, физика, история, химия, информатика) первокурсников в начале 
учебного года. 

Нас интересует отечественная история. В 2011 году тест по отечественной истории IX–XIX 
вв. писали 129 человек. Средний балл знаний поступивших 2,8. На «отлично» не написал никто. 
Неудовлетворительные знания показали 49 студентов (38%). 

2012 год. Проверялось 135 студентов. Средний балл 2.72. Получили отлично 7 человек (5%). 
Неудовлетворительные знания показали 63 студента (46,7%). 

2013 год. Проверялось 187 студентов. Средний балл 2.27. На «отлично» не написал никто. 
Неудовлетворительные знания показали 147 студентов (78,6%). 

2014 год. Средний балл сдачи студентами отечественной истории 2.44. 
Таким образом, по итогам периодических проверок остаточных знаний студентов по отече-

ственной истории прослеживается снижение год от года уровня таковых. 
Новые стандарты предъявляют новые требования к системе образования и процессу обуче-

ния – способствовать формированию личности активной, креативной и социализированной, 
умеющей добывать знания, накапливать опыт и использовать его в различных жизненных ситуа-
циях. Т. е. учитель становится помощником в деле освоения и осмысления информации, а не ее 
источником. 

Перед учителями истории последние пятнадцать лет стоял особенно остро вопрос выбора 
учебника. Как выбрать из множества (как отмечали московские учителя в 2010 г. – из 108) пози-
ций федерального списка допущенных и рекомендованных именно тот, который будет удовле-
творять учителя и учеников и содержанием материала, и количеством дидактического минимума, 
и оформлением. Работа по созданию нового «единого» учебника по истории России была иници-
ирована президентом РФ В.В. Путиным в феврале 2013 г., когда на заседании Совета по межна-
циональным отношениям высказался в поддержку такого шага. «Возможно, стоит подумать о 
единых учебниках истории России для средней школы, рассчитанных на разные возрасты, но 
построенных в рамках единой концепции, в рамках единой логики непрерывной российской ис-
тории, взаимосвязи ее этапов, уважения ко всем страницам нашего прошлого» – сказал В.В. Пу-
тин [4]. 

Работы по созданию учебника проводило Российское историческое общество (РИО) во главе 
с председателем Государственной думы С.Е. Нарышкиным. По решению РИО в 2014 году был 
дан старт конкурсам издательств по написанию «идеологически правильных» школьных учебни-
ков на основе Единого историко-культурного стандарта, которые были представлены на утвер-
ждение в специальный экспертный совет РИО к 15 апреля 2015 года, а одобренные им учебники 
уже с 1 сентября 2015 года пойдут в школу. В итоге экспертная комиссия из восьми предложен-
ных вариантов учебных линий выбрала три, наиболее отвечающим условиям конкурса. Это ли-
нии следующих издательств: «Просвещение», «Дрофа», «Русское слово». Одним из условий бы-
ла необходимость не просто написать учебник, а составить полный УМК, сопровождающий про-
цесс обучения истории России на протяжении 6–10 классов. Данным линиям удалось лучше, чем 
остальным участникам конкурса, сопроводить печатное издание электронной версией. 

Наличие трех линий учебников оставляет за учителем право выбора, но не в содержательном, 
а в методическом смысле, т. е. возврата к единообразию советских времен не произойдет. Учеб-
ник должен стать тем «базисом», надстраивать который ученик будет, используя информацию из 
других источников. А вот как эту информацию обрабатывать, анализировать, систематизировать 
и представлять – вот поле деятельности учителя. Для развития личности учителя и его педагоги-
ческого мастерства остаются все условия. 

В связи с этим встает вопрос, а стоит ли вести разговор об обязательном экзамене по истории 
России за курс основного общего образования? Необходимо ли проверять у каждого выпускника 
уровень освоения истории на выпуске его из образовательного учреждения, или оставить только 
экзамен по выбору для тех, кто поступает в вузы соответствующего направления? А может, стоит 
разделить экзамен на базовый (для всех после 10 класса) и профильный уровень (ЕГЭ после 
11 класса). Т. е. решение одной проблемы неминуемо ставит новые вопросы, ответы на которые 
предстоит еще найти. 
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ПОВЫШЕНИЕ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ ПЕРЕД СДАЧЕЙ 
ЭКЗАМЕНА В ГИБДД 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы, связанные со стрессом, испытываемым кан-
дидатами в водители при сдаче экзаменов в ГИБДД. Авторы сообщают, что помочь будущим 
водителям справиться с волнением во время экзамена могут: смех, аутогенные тренировки и 
методики самовнушения. 

Ключевые слова: адаптация, водитель, ГИБДД, стресс, экзамен. 

Стресс – это ответная реакция организма человека на перенапряжение, негативные эмоции 
или просто на монотонную суету [2]. 

Симптомы стресса у водителя: 
 постоянное чувство раздраженности, подавленности, причем порой без особых на то при-

чин; 
 депрессия, физическая слабость, головная боль, усталость; 
 снижение концентрации внимания; 
 проблемы с памятью и снижение скорости мыслительного процесса; 
 постоянно возникающее желание поплакать, слезливость, иногда переходящая в рыдания, 

тоска, пессимизм; 
 нередко появляются нервные тики и навязчивые привычки: человек покусывает губы, гры-

зет ногти, появляется суетливость и т. п. 
В современном мире человек часто сталкивается с различными ситуациями, которые могут 

вывести его из равновесия. Это может быть изнурительная работа, экстремальные ситуации, 
например, сдача экзамена в ГИБДД и др. Большинство людей в данных ситуациях приобретает 
определенную степень устойчивости (адаптируются) к этим обстоятельствам. 

Адаптация (позднелат. аdaptatio – прилаживание, приспособление, от лат. аdapto – приспособ-
ляю) процесс приспособления строения и функций организмов (особей, популяций, видов) и их 
органов к условиям среды [1]. 

В сложной обстановке у людей, особенно психологически неподготовленных, может возник-
нуть страх. Данное состояние может нарушить психическую устойчивость человека. Оно спо-
собно вызвать отрицательные проявления, такие как безучастность, обездвиживание, временную 
потерю привычных навыков, ослабить способность принимать правильные решения. Страх воз-
растает от беспокойства, волнения, тревоги и испуга к боязни, ужасу и панике. 

Состояние страха у человека, как правило, проявляется в астатической форме и стенической 
форме. В первом случае под влиянием опасности человек цепенеет и оказывается неспособным к 
движениям и действиям: стеническая реакция характеризуется, напротив, резким двигательным 
возбуждением, суетливостью, стремлением уйти от угрозы для жизни, без способности учиты-
вать особенности ситуации. 

Страх и панику проще предупредить, чем остановить. Основным условием предупреждения 
является моральная, волевая и психологическая подготовка людей. 

Сдавать экзамен в ГИБДД психологически очень сложно. Типичными проявлениями страха 
перед экзаменами являются тревожные мысли, снижение аппетита, учащенный пульс, дрожь в 
конечностях. Ухудшают это состояние неопределенность, длительное ожидание экзамена. Так же 
сильное влияние оказывают сложные ситуации (оживленные перекрестки, левый поворот). 

Проведенные в последние годы исследования показали, что страх перед экзаменами затраги-
вает все системы организма человека: нервную, сердечно-сосудистую, иммунную и др. 

У водителей перед предстоящими экзаменами включается «пассивный» или «активный» тип 
реагирования. У большинства людей в случае опасности происходит учащение пульса, повыше-
ние артериального давления. У меньшей части, наоборот, замедляется пульс, снижается давле-
ние. 

Одним людям необходимо снизить уровень стресса, другим нужно разозлиться или испугать-
ся, чтобы мобилизовать свои силы и успешно сдать экзамен. Каждому человеку необходим свой, 
оптимальный уровень волнения и страха, при котором он сможет показать наилучшие результа-
ты. Это зависит от темперамента. Меланхоликам необходимо снижать излишнее возбуждение. 
Флегматикам необходимо больше переживать и бояться экзамена. 

Помочь будущим водителям справиться с волнением во время экзамена могут: смех, аутоген-
ные тренировки и методики самовнушения. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с определением различий пси-

ходиагностических категорий «критерии» и «показатели» применительно к изучению агрессив-
ного и насильственного межличностного взаимодействия подростков различных социальных 
средах. Обосновываются психолого-педагогические критерии мониторинговых исследований 
агрессивного и насильственного поведения в межличностном взаимодействии подростков в об-
разовательной среде, организация которых позволяет эффективно предупреждать их проявле-
ние в образовательной среде школы. 

Ключевые слова: психодиагностические критерии, агрессивное поведение подростков, наси-
лие в образовательной среде, межличностное взаимодействие старшеклассников. 

В психологии и педагогике по-прежнему является актуальным вопрос в унификации понима-
ния содержательных характеристик понятий «критерий» и «показатель», поскольку общеприня-
тых определений данных категорий нет, и проблема выстраивания системы критериев в гумани-
тарном знании остается актуальной. В энциклопедический словарях и различных справочных 
изданиях, слово «критерий» трактуется как признак, с учётом и на основании которого осу-
ществляется оценка, а также определение, классификация, категоризация чего‐либо. В социоло-
гии, психологии, педагогике, культурологии «критерий» определяется как средство. Используя 
критериальный анализ, изменяются и (или) выбираются альтернативы. Если же «критерий» 
определяется как эталон, то на его основе осуществляется оценка процессов, явлений различных 
социальных и психолого‐педагогических практик. То есть «критерий» есть мерило (норма), иде-
альный образец, и «выражает высший уровень изучаемого явления» [4]. Сравнивая с критерием 
реальные явления, в ходе проведения теоретических и эмпирических исследований устанавлива-
ется степень приближения изучаемых характеристик к норме. Показатель понимают как точный 
измеритель критерия, главная характеристика которого – конкретность, позволяющая рассматри-
вать его как частную по отношению к критерию константу. Показатель даёт возможность крите-
рию быть доступным для наблюдения и измерения. Из этого следует: один и тот же критерий 
может иметь несколько показателей [Там же]. 

Совершенно очевидно, что критерии и показатели должны быть независимыми от установок 
и «желаний» исследователя (быть объективными); должны соответствовать (отражать) суще-
ственным признакам изучаемого объекта или явления. Поскольку критерии и показатели должны 
быть точными измерительными инструментами, то и сформулированы они должны быть лако-
нично, то есть коротко и предельно ясно. Это базовые психодиагностические требования, не со-
блюдение которых не позволит исследователю объективно точно изучить содержание изучаемо-
го явления (процесса). В психологии и педагогике агрессивное (виктимное) поведение подрост-
ков исследуется не только как индивидные проявления, но и как поведенческие групповые про-
явления (в малой группе, например в ученическом коллективе, в школьном классе). Отсюда сле-
дует, что в выделенных двух предметах исследования, может быть изучен основной критерий 
«агрессивное поведение», соответствующий двум исследуемым явлениям (индивидному и груп-
повому поведению). Соответствующими показателями будут являться: повторяемость, длитель-
ность агрессивные действия к жертве; основная и дополнительная мотивация агрессии, напри-
мер, соперничество, зависть, месть; основной вид агрессивного поведения (вербальная или физи-
ческая агрессия; прямая или косвенная агрессия); форма агрессии или насилия (высмеивание, 
ехидство, ложные сведения, унижения, издевательства, вымогательство, шантаж, бойкот) [4]. 

В психологии наибольшую известность и популярность в практической психологии и полу-
чил «Опросник агрессивности Басса – Дарки». (англ. Buss – Durkee Hostility Inventory, сокр. 
BDHI) предназначен для выявления уровня агрессивности респондентов. Опросник состоит из 
75 утверждений. На русском языке стандартизирован А.А. Хваном, Ю.А. Зайцевым и Ю.А. Куз-
нецовой в 2005 году. 

А. Басс, А. Дарки исходили из утверждения того, что агрессивность, как и всякое личностное 
свойство имеет различную степень выраженности и может быть охарактеризовано как количе-
ственно, так и качественно. То есть каждый человек в определенной степени обладает агрессив-
ностью, но она может почти полностью отсутствовать у человека, а может быть предельно пред-
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ставленной. А. Басс, А. Дарки разделяют проявления агрессии на два базовых типа. Первый тип – 
мотивационная агрессия (как цель, самоценность). Второй тип – инструментальная агрессия (как 
средство). Оба типа могут контролироваться (или не контролироваться) сознанием контролем 
сознания, могут быть связаны (либо нет) с эмоциональными переживаниями. В любом случае, 
определяющим значением является выявления мотивации в подобном рода поведении подростка, 
что и интересует педагогов, родителей и практических психологов. Созданный ими инструмент 
позволяет выявить, присущие подростку, так называемые, деструктивные тенденций в его пове-
дении, на основании восьми критериев, утвердительного «да» и отрицающего «нет» показателей. 

В характеризуемом феномене А. Басс и А. Дарки выделили следующие виды поведенческом 
реагировании подростков (критерии): физическая агрессия; косвенная агрессия; раздражение 
(возбуждение в виде вспыльчивости, грубости); негативизм (пассивного сопротивления – актив-
ная противоборство); обида (зависть, ненависть к окружающим); подозрительность (недоверие, 
осторожность – убежденность во вреде; вербальная агрессия (крик, визг, проклятия, угрозы); 
чувство вины («Я» – плохой, угрызения совести). Специально созданный ими диагностический 
опросник, безусловно, не исключал возможность сочетать при изучении агрессивного поведения 
и другие диагностические инструменты и методы исследования. 

Значимым при этом остаётся учёт исследователем мотивационной лабильности респондентов, 
то есть специального искажения ими смысла ответов на предъявляемые вопросы. Субъективное 
изменение подростками фактических обстоятельств (реальных смыслов) в их ответах на вопросы 
диагностического теста (опросника), их желание «показать себя в благоприятном свете» принято 
обозначать как «социальная желательность». Как правило, это проявляется при применении тех 
диагностических инструментов, которые созданы для исследования поведения, считающегося 
социально неприемлемым. 

В педагогических исследованиях наряду с наблюдением и изучением продуктов деятельности 
ребёнка достаточно распространённым является применение методов «Исследовательская бесе-
да», анкетирование и интервью. В известной исследователям анкете по изучению агрессивного 
поведения подростков, её автор Смирнова Т.П., выделяет следующие диагностические критерии 
агрессивности: подросток – вербально, взглядом, жестом угрожают другим людям; инициирует 
склоки и физические драки; используют в драке запрещённые предметы, наносящие увечья и 
раны; намеренно причиняет физическую боль и проявляет жестокость по отношению к людям и 
животным; ворует деньги, вещи и предметы, у человека, который ему не нравится; намеренно 
портит личное и общественное имущество; шантажирует, вымогает; не ночует дома без разреше-
ния родителей; осуществляет побеги из дома; не посещает школу (исключён из школы). Для дан-
ного возраста, по мнению Т.П. Смирновой, агрессивностью как личностным качеством обладают 
те подростки, у которых в течение 6‐ти и более месяцев одновременно проявляются как минимум 
три критерия [3]. 

По мнению ряда исследователей, основными критериями того или иного агрессивного акта 
или насильственного действия выступают: намерение причинить вред; нанесенный вред; нару-
шение социальной нормы. В ней также подчеркивается, что агрессия – не только дескриптивное, 
но и оценочное понятие. Оно включает в себя субъективные суждения о намерениях действую-
щего лица и о том, является ли поведение соответствующим норме [1]. 

Поскольку агрессия есть «принудительная сила» в виде угрозы или наказания, то по мнению 
Е. Н. Волкова, его следует рассматривать как «результат мотивированного принятия решения». 
Отсюда он выделят следующие критерии: «контроль над другими», «восстановление справедли-
вости», «самоутверждение или защита идентичности» [1]. 

В ряде источников, в качестве важного критерия определяется категория «манипуляция» 
(«манипулирование»), как важный вид психологического воздействия [1; 2]. 

Собственный опыт работы в общеобразовательных организациях, показывает, что значимыми 
психолого‐педагогических критериями агрессивного и насильственного поведения в межлич-
ностном взаимодействии подростков можно считать следующие: «Агрессия и насилие как пове-
денческая характеристика подростка в образовательной и широкой социальной среде», «Агрес-
сия и насилие во взаимодействии с другими, как намерение», «Агрессия и насилие как умышлен-
ное причинение морального и (или) физического вреда», «Агрессия и насилие как направлен-
ность на разрушение всего живого», «Агрессия и насилие вопреки воле самой жертвы». 

Специально организованные в школе психолого‐педагогические мониторинговые исследова-
ния в соответствии с выделенными критериями и показателями, с нашей точки зрения, позволя-
ют достаточно эффективно предупреждать их проявление в образовательной среде организации. 
При этом, весьма важным является реализация задачи создания в пространстве школы (отдель-
ных классах, параллелях классов) организационно‐педагогических условий, позволяющих уча-
щимся удовлетворять личные потребности созидательно‐конструктивно, приобретая позитивный 
опыт сотрудничества. Педагогическая поддержка основывается на трансляции уважения, и по-
нимания запросов учащихся, корректируется (при необходимости) на основе технологий само-
развитии, актуализации коллективной творческой деятельности детских сообществ. 

Всемерное культивирование гуманистического взаимодействия детей и взрослых в образова-
тельной организации, направленность учебно‐воспитательного процесса на реализацию базового 
критерия ненасильственного межличностного взаимодействия учащихся – обеспечение их лич-
ностной защищенности в образовательной среде школы, – является основным ориентиром в 
профилактике (и коррекции) агрессии и насилия подростков. 
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Важным является актуализация позитивных ценностных ориентации подростков, формирова-
ние устойчивого чувства внутреннего неприятия агрессивности, что возможно на основе вовле-
чения подростков в вариативную просоциальную‐ и личностно‐значимую деятельность. Также 
отметим, что систематическое создание в ходе учебной деятельности «ситуаций успеха» для 
подростков, демократический стиль общения с педагогами и сверстниками, исключение заорга-
низованности внеурочной просветительской работы, развивающая тренинговая деятельность на 
основе технологий активного социально‐психологического взаимодействия с подростками – это 
те педагогические средства, которые эффективно снижают деструктивность их поведения. В 
частности, это уменьшают (исключают) частоту подростковых реакций агрессии и насилия; уси-
ливают их позитивное отношение к себе и другим; снижает степень выраженности (проявления) 
негативных чувств и эмоций подростков в школе. 
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Аннотация: целью внедрения информационно-коммуникационных технологий в образова-
тельный процесс является повышение качества обучения, степени восприятия информации, 
доступность. Внедрение данных технологий в учебных заведениях имеет как свои плюсы, так и 
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Современный век – это век высоких компьютерных технологий. Мы вступили в новую эру 
развития нашего общества. Становление информационного общества, в котором информация и 
информационные процессы становятся одной из важнейших составляющих жизнедеятельности 
каждого отдельного человека и экономико‐правовых сообществ в целом. Все это ведет не только 
к формированию новой информационной среды жизнедеятельности людей, но и новейшей, ин-
формационной среды их профессиональной деятельности. В Концепции модернизации образова-
ния на всех его ступенях поставлена ключевая задача – повышение качества образования. Одним 
из важных направлений модернизации образования и повышения уровня его доступности явля-
ется информатизация и внедрение инновационных методов преподавания. 

В обобщенном виде информационно‐коммуникационные технологии представляют собой 
различные методы, способы и алгоритмы сбора, хранения, обработки, представления и передачи 
информации. ИКТ в образовании можно рассматривать в трех аспектах: как предмет изучения, 
как средство обучения, как инструмент автоматизации учебной деятельности. Рассмотрим более 
подробно возникающие проблемы и вопросы при реализации принципа системности в информа-
тизации образования по этим направлениям: 

1. Высокий уровень применения ИКТ в образовательном процессе предполагает оборудова-
ние каждого рабочего места обучающегося компьютером, имеющим связь с рабочим местом 
преподавателя. Только в этом случае можно говорить об индивидуализации образования. 

2. Применение в процессе обучения электронных учебных пособий и учебников требует до-
полнительного времени на их разработку или дополнительные финансовые средства на их при-
обретение (хороший электронный учебник или виртуальная лаборатория с исключительными 
правами на их безлимитное тиражирование для студентов оценивается от 50 до 200 тыс. руб.). 

3. Осуществление интерактивного общения обучаемого и преподавателя посредством компь-
ютера, их постоянное общение предполагает достаточно высокий уровень владения информаци-
онными технологиями любого преподавателя, следовательно, необходимо их обучение. 

4. Требование ФГОС 3+ о ведении электронных средств контроля обучения и электронного 
портфолио студентов, электронный мониторинг учебного процесса. Это возможно при наличии 
специального программного обучение, а, следовательно, дополнительных финансовых вложений. 
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5. В стандарте прописана возможность применения дистанционных технологий обучения, что 
также требует соответствующих программных и технических средств, подготовка преподава-
тельского состава. 

6. Постоянный доступ обучающихся ко всем учебным и методическим материалам. Следова-
тельно, преподаватели должны изменить свой подход к проектированию таких материалов, по 
сравнению с печатными. 

Реализация компетентносто‐ориентированного подхода в образовании предполагает большую 
самостоятельность в выборе путей освоения учебного материала, дифференциацию и индивиду-
ализацию. В условиях оптимизации образования, когда приходится учитывать не только каче-
ство обучения, но и нормативное соотношение «преподаватель‐студенты», у нас нет другого пу-
ти чтобы обеспечить новые требования, как все более широкое внедрение компьютера в нашу 
повседневную профессиональную жизнь. 

Это позволит обеспечить высокую степень дифференциации обучения; повысить объем вы-
полняемой работы; усовершенствовать контроль знаний; сформировать у бакалавров, магистран-
тов и аспирантов навыки исследовательской деятельности; обеспечить доступ к различным спра-
вочным системам, электронным библиотекам, современному оборудованию, виртуальным лабо-
раториям и другим информационным ресурсам. И как естественное следствие – повышение каче-
ства знаний обучающихся. 

Возможно рассматривать применение ИКТ с позиций «поддерживающего» средства в рамках 
традиционных методов обучения, особенно в тех учебных учреждениях, где технический уровень 
оснащения недостаточно высок. В этом формате ИКТ применяются следующим образом: для подго-
товки печатных раздаточных материалов (самостоятельных, контрольных работ, дидактических кар-
точек для индивидуальной работы); мультимедийное сопровождение занятия (презентации, аудиоза-
писи, учебные видеоролики); компьютерное тестирование; как инструмент на занятии, когда про-
граммным обеспечением является какая‐либо компьютерная среда, позволяющая решать определён-
ный тип задач, представление различной информации на сайте учебного заведения. 

Наиболее широко в этом формате распространено компьютерное тестирование. Тестовые 
программы позволяют быстро оценивать результат работы, точно определить темы, в которых 
имеются пробелы в знаниях. Всегда можно найти готовые тесты по различным предметам. Су-
ществуют также компьютерные программы, позволяющие самим создавать подобные тесты. 
Применение компьютера для демонстрации учебного материала является его наиболее распро-
страненной функцией. Преподаватель может представлять материал в любом режиме восприя-
тия, ему достаточно просто управлять подключением, редактированием визуальных, аудиальных 
и печатных источников информации. Психологи отмечают, что современная молодежь информа-
ционного общества – это люди экранной динамичной информации. Информация на экране мони-
тора, проектора или телевизора воспринимается ими намного лучше, чем печатная книжная ин-
формация. Конечно, печально осознавать, что современные дети очень мало читают, однако, при 
подготовке к уроку необходимо учитывать данный фактор. Анимация, видеоизображение, звук 
делают изучаемые события и явления более наглядными, а, значит, и доступными, таким образом 
превращая процесс обучения в более комфортный для обучаемого. 

Разработка занятия с использованием ИКТ разбивается на этапы [1]: 
1. Концептуальный. На данном этапе определяется цель с ориентацией на достижение резуль-

татов: формирование, закрепление, обобщение или совершенствование знаний; формирование 
умений; контроль усвоения и т.п. 

2. Технологический. На основе сформулированных требований к образовательным электрон-
ным ресурсам по целям и методическому назначению проводится многофакторный анализ и от-
бор образовательных электронных ресурсов. 

3. Операционный. На данном этапе проводится детализация функций, которые можно возло-
жить на средства ИКТ, и способов их реализации с одной стороны, выбор способов взаимодей-
ствия обучаемого и электронным ресурсом и обучающим с другой. 

Организовывая занятие с применением ИКТ, необходимо учитывать следующее: уровень 
предшествующей подготовки обучаемых, методическую цель занятия, тип занятия (лекция, 
практика или лабораторная работа), готовность обучающихся к восприятию информации с по-
мощью новых технологий. 

В целом информационно‐коммуникационные технологии в образовании полезны, если та или 
иная образовательная компьютерная технология позволяет получить такие результаты обучения, 
какие нельзя получить без применения этой технологии. 

В то же время кроме «плюсов» при использовании сегодня в учебном процессе ИКТ присут-
ствуют и «минусы». 

Наиболее распространенный вариант использования ИКТ – это представление материала в 
виде презентаций. Предположим, что подготовлена хорошая презентация по теме (слайды 
оформлены в соответствии с требованиями, в хорошей цветовой гамме, с большим набором ил-
люстраций и т.д.). Проблемы восприятия все равно остаются. Не все люди одинаково восприни-
мают цветовое оформление. В аудитории обязательно найдется несколько человек, для которых 
«мелькание» рисунков «притупляет» смысловое восприятие информации. Особенно старатель-
ные студенты вместо того, чтобы слушать преподавателя начинают быстро конспектировать ин-
формацию со слайда. Кто‐то достаточно быстро и легко воспринимает читаемую информацию со 
слайда с одновременным озвучиванием преподавателям, а кому‐то необходимо сначала прослу-
шать, а затем два раза перечитать слайд. Таким образом, для достижения одинакового результата 
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освоения материала преподавателю придется провести дополнительную работу по обеспечению 
обучающихся как самой презентацией, так и печатным аналогом озвучивания. 

Существуют негативные моменты по поиску информации в сети Интернет. Студенты, как 
правило, находят большие объемы необходимой информации. Затем они ее должны осмыслить, 
проделать реферативную работу, выбрать основное и отбросить лишнее, выстроить связанный, 
раскрывающий поставленные задачи текст. Почему же этого не происходит так, как нам педаго-
гам хотелось бы. Дело в том, что сам процесс сбора информации затягивается, она как бы насла-
ивается. Человек после длительного поиска уже не в состоянии бывает найти даже повторяющу-
юся информацию. Запретить поиск в Интернете мы не в состоянии, а, следовательно, на препо-
давателя ложится дополнительная нагрузка. Некоторые педагоги тратят время на сравнение сда-
ваемой работы с источниками в интернете. Более опытные и преданные своему делу преподава-
теля сами дают студентам список интернет ресурсов и составляют с ними план работы и список 
вопросов, которые помогает структурировать и систематизировать поиск. 

Также не секрет, что каждый преподаватель считает свой предмет самым важным и необхо-
димым. Давая задания на выполнение с применение ИКТ, мы очень часто забываем, что такие 
задания могут дать и по другим предметам. Учитывая время, проведенное за компьютером в 
аудитории, сколько же еще студент в день может работать за компьютером дома? А в результате 
получаем бессвязный набор текста и испорченное зрение. Решить эту проблему можно путем 
разработки единого списка или блокнота с перечнем контрольных мероприятий и самостоятель-
ных заданий по всем предметам, изучаемым в семестре, с четким нормирование времени и вы-
страиванием правильной последовательности и сроков. Такой успешный опыт уже имеется, 
например, в МГТУ им. Баумана. Студенты и преподаватели в самом начале процесса в целом 
видят, что необходимо сделать, а, следовательно, правильно распределить время на работу. 

Важным моментом в применение ИКТ в учебном процессе является форма организации учеб-
ных занятий. Большинство преподавателей говорят и пишут о неэффективности лекционных за-
нятий, но в то же время о невозможности полного отказа от них. Это несомненно спорный во-
прос. В исследованиях Ральфа Хартли и Рональда Дэвиса установлено, что внимание студентов 
во время лекции, в основном, возрастает с начала лекции на десять минут и падает после этого 
срока. Они считают, что после лекции студенты вспоминают 70% материала, данного в первые 
десять минут, и только 20% материала, данного за последние десять минут. Возможно, у каждого 
из нас когда‐нибудь был случай, когда, слушая лектора, мы с самого начала обнаруживаем, что 
временами не слушаем лектора, потому что наше внимание отвлечено мыслями, которые уходят 
в сторону от темы лекции. Изучение Бенджамином Блумом (американский психолог, разработ-
чик методов обучения, 1953) мышления студентов во время лекций и дискуссии показало, что 
большинство мыслей студентов были связаны с содержанием во время лекции, а не во время об-
суждения, но активность мышления во время лекции меньше, чем во время обсуждения [2]. 

Повысить восприятие информации и качество обучения возможно путем внедрения в учеб-
ный процесс различных активных и интерактивных форм, что является в настоящее время и обя-
зательным требованием высшей школы. Большинство из методик применения таких форм обу-
чения могут и должны сопровождаться применением ИКТ. Для обеспечения применения ИКТ 
необходимы ресурсы: технические кадровые, учебно‐методические. Все это требует значитель-
ных финансовых и временных затрат. Но усилия, затраченные на разработку данных видов заня-
тий с применением ИКТ компенсируются, если применение ИКТ методически оправдано, про-
дуктивно. К тому же, если преподаватель систематически готовит материал в электронном виде, 
то через определенное время накапливается обширная база данных. Применение ИКТ дает воз-
можность для создания оптимальных условий для донесения информации до обучающегося и 
полного ее восприятия, но при этом оно должно быть целесообразно и методически обосновано, 
дает неоспоримый педагогический эффект, а не является данью моде или времени. 
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Семья и дошкольное образовательное учреждение – два важных института социализации детей. Их вос-
питательные функции различны, но для всестороннего развития ребенка необходимо их взаимодействие. 
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Согласно ФЗ от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации» основная роль ро-
дителей заключается в реализации преимущественного права на воспитание и развитие ребенка. 

Одним из основных принципов дошкольного образования, закрепленных в ФГОС ДО, являет-
ся сотрудничество с ДОО с семьей (п.1.4). ФГОС ДО направлен на решение задач, среди которых 
обеспечение психолого‐педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родите-
лей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления физи-
ческого и психического здоровья детей, развитии индивидуальных способностей, необходимой 
коррекции нарушений развития. (пп.1.6., 1.7) 

Мы всегда понимали первостепенную роль семьи в воспитании и развитии ребенка, в дости-
жении целей и задач, которые решает педагогический коллектив ДОУ. Однако, на первых этапах 
работы нам пришлось столкнуться с достаточно пассивной позицией и низкой мотивацией роди-
телей к участию в жизни детского сада (выявлялось в ходе опросов, анкетирования родителей, 
реальных примеров участия в жизни ДОУ). 

Поиск наиболее эффективных способов вовлечения родителей в жизнь детского сада стал ак-
туальной проблемой нашего ДОУ. 

Мы начали с того, что обсудили данную тему на педсоветах, семинарах, выявили проблемы, 
поставили цель, определили задачи, составили план совместной работы. Проанализировав рабо-
ту, которая была проделана педагогическим коллективом, мы выделили этапы работы и разбили 
их на блоки. 

1 этап – «Давайте познакомимся!». 
На этом этапе происходило знакомство родителей с детским садом, с образовательными програм-

мами, с педагогическим коллективом, раскрывающее перед ними возможности совместной работы. 
Работа на этом этапе планировалась по двум блокам. 

Таблица 1 
 

Рекламный блок Диагностический блок 
содержание работы: формы работы: содержание работы: формы работы: 
Обеспечение информа-
цией родителей воспи-
танников; 
обеспечение комплекса 
мер по презентации де-
ятельности ДОУ и его 
воспитательно-
образовательных услуг 

Изготовление информацион-
ных стендов для родителей с 
информацией и фотоматери-
алами; 
выпуск рекламных буклетов, 
фото-презентаций различных 
мероприятий ДОУ, инфор-
мационных материалов по 
вопросам воспитания, обуче-
ния и развития детей, памя-
ток и консультаций всеми 
специалистами ДОУ. 
Экскурсии по детскому саду 
(выступления заведующего 
ДОУ, старшего воспитателя, 
старшей медсестры, воспита-
телей, др. специалистов), дни 
открытых дверей, открытые 
занятия, досуговые меропри-
ятия.
Ежегодные семинары – твор-
ческие отчеты специалистов 
«По страницам учебного года» 

1. Выявление по-
требностей семей 
воспитанников, 
уровня осведомлен-
ности родителей в 
области воспитания, 
развития и образова-
ния дошкольников; 
2. Выявление пози-
ции родителей на 
взаимодействие с 
педагогами и наибо-
лее предпочтитель-
ных форм сотрудни-
чества 
3. Диагностика и по-
вышение психолого-
педагогической ком-
петентности педаго-
гов в вопросах взаи-
модействия с роди-
телями 

Беседы с родителями, 
анкетирование, тестиро-
вание, опросы, интер-
вью, анкетирование, се-
минары-практикумы, 
консультации, тренинги 

 

Второй этап – «Давайте подружимся!». 
На этом этапе уже используются активные методы взаимодействия: тематические заседания 

«Родительского клуба» («Берегиня», «Мужской разговор», «На капустнике у бабушки» и т.д., 
тренинги эффективного взаимодействия с детьми, участие в праздниках и развлечениях, Днях 
семьи, выставках творчества, акциях по благоустройству ДОУ. 

Блок повышения психолого‐педагогической компетентности родителей Блок совместных ме-
роприятий семьи и ДОУ. 

Таблица 2 
 

Блок повышения психолого-педагогической  
компетентности родителей 

Блок совместных мероприятий семьи и ДОУ 

Тематические встречи в «Родительском клубе»  совместные праздники и развлечения («Ма-
ма, папа, я – дружная семья!», «Спортивная 
семья – спортивная Россия!», «Мой папа- са-
мый-самый!» и т. д); 
 дни семьи; 
 выставки творчества детей и родителей; 
 совместные акции по благоустройству ДОУ 
и территории
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Проблемы первых этапов сотрудничества: 
 мероприятия для родителей носят массовый характер, недостаточно отвечающий группо-

вым запросам; 
 ограниченный круг родителей‐активистов, участвующих в мероприятиях ДОУ; 
 отсутствие индивидуального возрастно‐психологического подхода в работе родительского 

клуба; 
 недостаточное использование педагогического потенциала воспитателей и специалистов 

ДОУ. 
Чтобы решить эти проблемы, мы решили перестроить работу родительского клуба, поскольку 

эта одна из наиболее эффективных форм, которая реально дает возможность пробудить интерес 
родителей к жизни детей в ДОУ, активизировать их к участию в совместной деятельности с 
детьми, к возможности на практике совершенствовать свою «родительскую» психоло-
го‐педагогическую компетентность. 

Родительский клуб – особая форма взаимодействия между участниками, предполагающая 
взаимный обмен опытом, знаниями по проблемам развития и воспитания детей, способствующая 
углублению понимания и изменению некоторых жизненных представлений участников. При вы-
боре тематики встреч в родительском клубе необходимо учитывать возрастные особенности и 
типичные проблемы дошкольников, а также наиболее актуальные проблемы дет-
ско‐родительских взаимоотношений для конкретных участников клуба. 

В результате работа родительского клуба была перестроена и начался 
третий этап – «Давайте узнавать вместе!» 

На этом этапе можно говорить о создании родительско-педагогического сообщества, направля-
ющего свою совместную деятельность на развитие ребенка. 

Работа родительского клуба была перестроена следующим образом: 
чтобы расширить круг заинтересованных родителей, мы решили разбить его на постоянно 

действующие мини‐клубы: «Наш малыш», «Успешный родитель», «Скоро в школу!» 
Клуб «Наш малыш» – функционирует для родителей и детей раннего возраста, посещающих 

детский сад, а также готовящихся к поступлению. 
Цель и задачи клуба: разработка психолого‐педагогического сопровождения семейного вос-

питания; ориентация молодой семьи на осознанный подход к материнству и отцовству; повыше-
ние психолого‐педагогической компетентности родителей. 

На первых встречах родителям предлагается выбрать актуальную для них тематику встреч, 
основанную на наиболее часто задаваемых педагогам вопросов и проблем развития и воспитания 
детей раннего возраста. На основе этих данных происходит планирование работы клуба. 

Темы для бесед: «Разногласия в семье по вопросам воспитания», «Наказание и поощрения», 
«Вредные привычки», «Как научить детей играть вместе», «Телевизор – друг или враг?», «Обре-
тение самостоятельности», «Развитие речи», «Мой ребёнок не такой как все», «Кризис трёх лет». 

Несколько встреч в клубе обязательно посвящается вопросам адаптации ребенка к детскому 
саду. 

В апреле – мае Клуб «Наш малыш» начинает работу с родителями, детей которых мы плани-
руем принять в следующем учебном году. Каждому родителю на первой встрече выдается па-
мятка «Здравствуй, малыш», в которой рассказывается о детском саде, режиме работы, об обра-
зовательных программах ДОУ, о ПДОУ, которые реализует детский сад; родители получают ин-
формацию о том, что предпочтительно уметь малышу, приходящему в детский сад. На встречах 
клуба перед родителями выступает врач‐педиатр, рассказывает о том, как лучше подготовить 
ребенка к детскому саду, о прививках, которые должны быть у ребенка, медицинская сестра и 
повар рассказывают о ежедневном меню в ДОУ, о том, как родителям приучить ребенка к ново-
му меню, знакомят родителей с рецептами блюд, которые готовят в детском саду. Воспитатели, 
которые будут работать в этих группах, проводят первичное знакомство с будущими родителя-
ми, используя опросники и анкеты, часто именно на этих встречах выявляется родительский ак-
тив, который предлагает воспитателям свою помощь. 

Клуб «Успешный родитель» – функционирует для родителей и детей на протяжении всего 
периода посещения ДОУ; (в основном его посещают родители средней, старшей возрастной 
группы). 

Цель работы клуба: формирование единого пространства семьи и дошкольного учреждения в 
воспитании и развитии дошкольников; психолого‐педагогическое просвещение родителей, со-
действие сохранению и укреплению психологического здоровья детей и родителей. 

Задачи: расширение и углубление знаний родителей в области дошкольной психологии и пе-
дагогики; обучение родителей практическим приемам игрового и творческого взаимодействия с 
детьми; гармонизация детско‐родительских отношений. 

В 2014‐2015 учебном году в клубе прошли встречи: «Давайте познакомимся!», «Эмоциональ-
ное благополучие ребенка», «Мамочка любимая, будь такой, как я хочу», «Пластилиновая сказ-
ка» (изготовление новогодних подарков), «Портфолио дошкольника», «Игра с цветом» (с ис-
пользованием арт‐терапевтической техники «парный рисунок»), «Учимся общаться», «Учимся 
наблюдать», «Давайте говорить» (развитие творческого мышления, речи детей в словесном и 
игровом взаимодействии». 

Клуб «Скоро в школу!» – функционирует для родителей и детей старшего дошкольного воз-
раста, готовящихся к поступлению в школу. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

114   Образование и наука в современных условиях 

Цель работы клуба: развитие компетентности родителей будущих первоклассников по вопро-
сам готовности детей к школе, их социализации в школьной жизни; содействие сохранению и 
укреплению психологического здоровья воспитанников и родителей при подготовке к школе 

Задачи: расширение и углубление знаний родителей в области психологии детей старшего 
дошкольного возраста; обучение родителей игровым методам и приемам занятий с ребенком по 
подготовке к школе; гармонизация детско‐родительских отношений на этапе подготовки к шко-
ле. 

Тематика встреч в клубе: «Деловая игра «Готовность к школе»; Урок общения для детей и 
взрослых «Школа – прошлое родителей и будущее детей»; 

«Формирование личностно‐мотивационной сферы будущего первоклассника»; «Развитие 
мелкой моторики, мышления, памяти и внимания», «Семья на пороге школьной жизни ребенка». 

Встречи в клубе проходят в форме практико‐ориентированных тренингов, где мы с родителя-
ми пытаемся разобраться в психологии будущего первоклассника, выявить те моменты, которые 
тревожат родителей на этапе подготовке к школе и вооружить их конкретными играми, упраж-
нениями, заданиями, которые они самостоятельно могут выполнять с детьми. 

Для родителей подготовлен большой справочно‐консультационный материал по подготовке к 
школе, практический материал для занятий с детьми по развитию компонентов школьной зрело-
сти в печатном и электронном виде. 

Опыт такой организации работы родительских клубов в ДОУ позволяет говорить о положи-
тельных результатах для всех участников этой работы (родителей, детей и педагогов). 

Положительные результаты сотрудничества в родительских клубах: 
 для родителей: 
 становясь активными участниками родительского клуба, мамы и папы чувствуют себя 

«успешными родителями», поскольку вносят свой вклад в обучение и приобретают все новые 
умения; 

 могут наблюдать за своими детьми на фоне их сверстников, что дает возможность лучше 
разобраться в вопросах развития ребенка, научиться и дома применять подходящие методы вос-
питания и развития детей; 

 у родителей формируется более высокая оценка достижений своих детей и гордость за них; 
 развивается более глубокое понимание процесса обучения детей дошкольного возраста, 

возможностей обучения и сложностей, которые с этим связаны; 
 возникает доверие и уважение к воспитателям и другим сотрудникам детского сада; 
 родители обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься с 

детьми дома; 
 устанавливаются дружеские связи с другими родителями, сплачивается коллектив группы 

(детский и родительский). 
 для детей: 
 присутствие и участие родителей на занятиях, в совместной деятельности в клубе доставля-

ет детям особое удовольствие, гармонизирует детско‐родительские отношения; 
 знакомство с другими взрослыми на встречах в клубе расширяет социальный опыт детей и 

дает положительные модели для подражания; 
 дети начинают признавать полномочия других взрослых (помимо воспитателей и родите-

лей) и относится к ним как к источнику знаний и опыта. 
 для педагогов: 
 педагоги получают практическую возможность увидеть, как мамы и папы влияют на своих 

детей, как их мотивируют, помогают детям решать разного рода задачи, что дает почву для кор-
ректировки дальнейшей работы с детьми в едином русле с родителями; 

 происходит более тесное общение между родителями, сплачивается родительский коллек-
тив группы; 

 возможность использования увлечений, талантов и интересов родителей в жизни группы и 
ДОУ; 

 у педагогов формируется чувство уважения по отношению к семьям воспитанников, это по-
ложительно влияет на развитие сотрудничества детского сада с семьей. 

Таким образом, сотрудничество с семьей, безусловно, является одним из важнейших условий 
организации эффективного воспитательного процесса в ДОУ. Для того чтобы родители стали 
активными нашими помощниками, необходимо вовлечь их в жизнь детского сада. Родительский 
клуб, на наш взгляд, наиболее подходящая для этого форма работы, позволяющая установить 
эффективное и целенаправленное взаимодействие детского сада и семьи. 
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Аннотация: в данной работе рассматриваются вопросы освоения техники ударов кулаками 
без предварительного размаха рукой курсантами университетов МВД России на занятиях по 
физической подготовке. Методами исследования являются анализ научно-методической лите-
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Федеральным Законом «О полиции» [1] в статье 20 оговорены ситуации, в которых сотрудни-
ки полиции имеют право лично или в составе подразделения (группы) применять физическую 
силу, в том числе боевые приемы борьбы (БПБ). Классификация таких технико‐тактических дей-
ствий, изучаемых сотрудниками МВД России, подразумевает четыре основных (которые мы 
назовём атакующими или результирующими) вида приёмов: болевые, удушающие, броски и уда-
ры. Из них смертельно не опасными можно назвать только болевые приёмы, поскольку ими 
можно лишь травмировать соперника. В то же время удушающие приёмы, броски и удары несут 
в себе опасность нанесения не только серьёзной травмы сопернику, но и привести к летальному 
исходу. Поэтому точность и эффективность выполнения техники ударов имеет большое значение 
при изучении этого раздела БПБ. 

По вопросам улучшения качества обучения курсантов и слушателей образовательных органи-
заций МВД России эффективным приёмам ударной техники проводились исследования многими 
специалистами ведомства [2; 4–6]. В числе приёмов, изучаемых сотрудниками полиции, можно 
выделить следующие: удары руками (кулаком, ладонью, локтем), ногами (коленом, голенью, 
стопой), головой. Удар рукой, особенно, кулаком, является наиболее доступным любому челове-
ку техническим приёмом в силу его естественности. В то же время он может иметь различную 
технику выполнения. Детально техника ударов кулаком разработана в боксе, в различных видах 
восточных единоборств и в рукопашном бое. Эффективность техники любого удара обеспечива-
ется рациональностью его двигательной структуры, быстротой (скоростью) выполнения и при-
ложенной силой, которая прямо пропорциональна скорости и вложенной массе тела. 

Существует ряд стилей восточных единоборств, в которых удар рукой характеризуется отсут-
ствием предварительного размаха руки, удар осуществляется по принципу создания «энергети-
ческой волны», так называемый «импульсный удар». Такая техника выполнения удара может 
оказаться весьма полезной сотрудникам полиции, в силу возникающей тактической необходимо-
сти нанесения преступнику сильного и скрытного удара, без предварительного размаха рукой. 

Подобные удары представлены в ряде современных стилей единоборств (в школах А.А. Ка-
дочникова, А.Е. Тараса, М.В. Рябко, В.И. Бутова и других) [5], в которых разящие скрытые уда-
ры являются наиболее эффективными средствами поражения противников. В своём большинстве 
эти школы основаны бывшими сотрудниками специальных воинских подразделений, имеющими 
довольно высокую техническую подготовку в единоборствах, но обучающими по методикам, не 
всегда достаточно обоснованным с научной точки зрения. Этим частично объясняется тот факт, 
что указанные школы имеют одновременно как массу поклонников, так и немало скептиков. Для 
выявления истины потребуется вдумчивый научный анализ действующих методик в представ-
ленных стилях, с выявлением особенностей предлагаемых технических приёмов и тактических 
способов их применения. 

Нам представляется необходимым владение курсантами техникой нанесения коротких «неви-
димых» ударов для остановки агрессии и атак противника. При этом направление таких действий 
может быть различным, могут быть разучены как прямые удары, так и боковые, а также удары 
снизу. 

Прямые удары имеют широкое применение в рукопашной схватке, как для атак, так и контр-
атак. Они могут наноситься по любой траектории только за счёт работы мышц рук, а также c 
ускорением за счёт вращения плеч и бедер, и с передачей импульсов на кулаки при «волновых» 
движениях «с ног в руку» или «с головы в руку». 

Боковые удары кулаком очень похожи на прямые удары, отличие заключается в том, что со-
гнутая в локте рука полностью не выпрямляется, а поднимается вверх и в сторону по дуговой 
траектории. 

Удар снизу наносится с ближней дистанции с уклоном, нырком или скручиванием при соб-
ственных атаках или контрударах в противника, как бы пробивая или подкидывая его снизу 
вверх. Руки как ножи должны «втыкаться» в болевые точки противника. 

Немаловажно, что удары могут выполняться как ближней, так и дальней рукой. Следует пом-
нить, что руки при ударах должны быть «лёгкими» (расслабленными), а кулаки – «тяжелыми». 
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Удары не должны быть поверхностными, а должны как бы «проникать» в тело противника или 
«пробивать его насквозь», поражая его уязвимые точки. 

Короткие, скрытные удары, можно представить следующими видами: 
1) «ослепляющие» – с быстро проходящей болью (удары в лицо, в суставы); 
2) «останавливающие» – с резкой и медленно проходящей болью (удары в надкостницу, рай-

он печени, селезёнки, живота); 
3) «парализующие» – (удары в пах, глаза, шею). 
Перечисленные ударные действия являются эффективными самостоятельными приёмами бо-

евого раздела физической подготовки курсантов, а также могут с успехом применяться в каче-
стве вспомогательных – расслабляющих, отвлекающих приёмов в составе комплексных техни-
ко‐тактических действий по задержанию и сопровождению правонарушителей 

При тщательном научном обосновании и методическом обеспечении исследуемые действия 
могут стать будущим сотрудникам полиции действенными средствами в их дальнейшей служеб-
но‐боевой деятельности при защите жизни и здоровья граждан и охране правопорядка. 
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В настоящее время одной из самых увлекательных отраслей высоких технологий, доступных 
для детей, является робототехника. Робототехника – это наука, которая занимается созданием и 
внедрением в жизнь человека автоматических машин, способных намного облегчить как быто-
вую сферу жизни, так и промышленную. В сфере образования популярной становится образова-
тельная робототехника. Во многих школах открываются кружки, факультативы, проводятся раз-
личные соревнования, олимпиады, форумы, а это означает, что дисциплина привлекает все 
больше новых учеников и специалистов. 

Но, при всем при этом, направление «Образовательная робототехника» является относитель-
но новым для наших школ (например, в Пензенской области этот проект реализуется только с 
2011 г.). Поэтому наблюдается дефицит как в методическом обеспечении проведений занятий по 
робототехнике, так и в наличии квалифицированных специалистов в данной области. 

Нами был проведен анализ современного состояния курсов программирования и робототех-
ники в средней школе и сделан вывод, что на данный момент эти два направления изучаются 
независимо друг от друга. Как правило, курс робототехники рассматривается на факультативных 
занятиях в рамках предмета «Технология». Поэтому основной упор в нем сделан на процесс кон-
струирования. Но робототехника – это не только создание конструкции робота. Конструирование 
должно идти в неразрывной связи с программированием. Но для программирования конкретного 
робота учащиеся должны понимать основные принципы программирования в целом, знать ос-
новные алгоритмические конструкции (присваивание, ветвление, цикл) и уметь их использовать. 
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Поэтому мы попытались соединить робототехнику и программирование в рамках одного факуль-
тативного курса. 

Факультативный курс «Робототехника и программирование» для средней школы (6–9 классы) 
рассчитан на 68 часов (на 1 год по 2 часа в неделю или на 2 года по 1 часу в неделю). В результа-
те изучения, учащиеся будут уметь не только конструировать роботов, но и составлять алгорит-
мы различной степени сложности для управления роботами и выполнения ими различных дей-
ствий. Кроме того, улучшится понимание в целом основных алгоритмических структур и повы-
сится интерес к изучению линии «Алгоритмизация и программирование» в основном курсе ин-
форматики. 

Особенностью курса является его ориентация на планомерную подготовку детей к различным 
робототехническим соревнованиям (школьные, городские, областные, региональные турниры, 
выставки, этапы всемирной робототехнической олимпиады и пр.). Это является сильным моти-
вирующим фактором к дальнейшему изучению как данного курса, так и курса информатики в 
целом. 

Курс составлен на основе опытных данных, полученных в процессе проведения факультатива 
«Робототехника» на базе ГБОУ Пензенской области «Губернский лицей‐интернат для одаренных 
детей» и организации и проведения этапов Открытого городского турнира по робототехнике 
«StaRobot» на базе Педагогического института им. В.Г. Белинского Пензенского государственно-
го университета в 2014–2015 уч. году. 

Содержание курса представлено в виде четырех блоков. 
Блок 1 – Основы алгоритмизации и программирования – учащиеся знакомятся с основами 

программирования, изучают основные алгоритмические структуры; для написания программ 
используют графический язык программирования и среды LEGO MINDSTORMS NXT/EV3 EDU. 

Блок 2 – Основы сбора и анализа данных – учащиеся знакомятся с возможностями и инстру-
ментами регистрации данных в среде LEGO MINDSTORMS NXT/EV3 EDU; учатся использовать 
датчики NXT/EV3для сбора и анализа данных: гироскопический датчик, датчик расстояния, дат-
чик света/цвета, датчик оборотов, датчик касания, датчик звука. 

Блок 3 – Основы механики и конструирования – учащиеся собирают и программируют базо-
вые модели, предложенные LEGO MINDSTORMS NXT/EV3 EDU, а также реализуют собствен-
ные проекты. 

Блок 4 – Подготовка к основным робототехническим соревнованиям – учащиеся собирают и 
программируют авторские модели роботов для участия в основных видах робототехнических 
соревнований различного уровня («Гонки по линии», «Кегльринг», «Слалом», «Лабиринт», «Би-
атлон», «Шагающие роботы», «Битва роботов» и пр.). 

Фрагмент тематического планирования курса представлен в таблице 1. 
Итогами реализации курса «Робототехника и программирование» в среднем звене на базе 

ГБОУ Пензенской области «Губернский лицей‐интернат для одаренных детей» являются: 
 повышение у детей мотивации к изучению предметов школьного курса (информатики, фи-

зики, технологии, математики); 
 понимание основ алгоритмизации и программирования; 
 умение составлять алгоритмы различной степени сложности; 
 умение конструировать и программировать роботов различной степени сложности; 
 участие детей в различных городских и областных робототехнических соревнованиях с за-

воеванием призовых мест. 
Таблица 1 

Тематическое планирование курса (фрагмент) 
 

№ 
п/п Тема занятия 

Т
ео
ри
я 

П
ра
кт
ик
а 

С
ор
ев
но
ва
ни
я 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

13 Датчики освещенности и/или цвета 1   1 
14 Программирование робота с использованием датчика осве-

щенности 
1  1 

15 Движение робота по линии с использованием одного датчи-
ка освещенности

1  1 

16 Подготовка робота к соревнованию «Траектория – Lite» 1  1 
17 Проведение соревнования «Траектория – Lite»  1 1 
18 Основы логики. Высказывания. Операции над высказываниями 1   1 
19 Таблицы истинности. Составление сложных высказываний. 1   1 
20 Реализация сложных высказываний в условиях и циклах в 

среде разработки Lego 
1   1 

21 Изучение возможностей использования двух датчиков 1   1 
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освещенности (цвета) для движения по линии
22 Конструирование робота для движения по линии с исполь-

зованием двух датчиков освещенности 
1  1 

23 Программирование робота для движения по линии с исполь-
зованием двух датчиков освещенности 

1  1 

24 Тестирование робота для движения по траектории на слож-
ной трассе. Проблема реверса. 

1  1 
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ПОДГОТОВКА МУЗЫКАНТА: ИСКУССТВО ТРАКТОВКИ 
Аннотация: в данной статье речь идет о роли различных трактовок исполнения музыкаль-

ного произведения, которые развивают фантазию ученика, усиливают интерес к творчеству. 
Тема раскрывается на примере прелюдий И.С. Баха. 

Ключевые слова: творчество, произведение, трактовки, голоса, темп, штрихи, преподава-
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Один музыкант отличается от другого масштабом личности и её свойствами: мировоззрени-
ем, степенью развития интеллекта, опытом эмоциональной жизни, принадлежностью к тому или 
иному художественному типу, психическими качествами, уровнем общей и музыкальной куль-
туры, эстетическим вкусом, профессиональной оснащённостью и т. д. Само же творчество вы-
растает на почве овладения технологией исполнительства, что является основой профессиона-
лизма. 

Как развить в ученике интерес к творчеству, раскрыть его индивидуальность? Вовлечением в 
процесс интерпретации исполнения произведения. Одни трактовки музыкальных произведений 
воссоздают традиционное представление, в них повторяются прежде уже реализованные версии. 
Они могут отличаться совершенством и впечатляюще действуют на аудиторию. Другие трактов-
ки выходят за пределы «нормы», в них открываются новые грани и стороны произведения. По-
настоящему ценная интерпретация несёт на себе печать индивидуальности. Сюда можно, конеч-
но, отнести гениальную, ни на что не похожую, трактовку Гленом Гульдом музыки Иоганна Се-
бастьяна Баха. 

Прежде всего, ученика надо познакомить с биографией и творчеством знаменитого канадско-
го пианиста (годы жизни 1932–1982). Подчеркнуть, что Гульд славился чёткостью туше (нажим, 
удар на клавиши фортепьяно), влияющей на силу и окраску звука, а свой успех в игре связывал с 
особой посадкой (очень низкая позиция над инструментом позволяла ему полнее контролировать 
клавиатуру). 

Затем раскрываем характер трактовок на примере двух прелюдий И.С. Баха. 
Прелюдия – короткое музыкальное произведение, не имеющее строгой формы. В период за-

рождения прелюдии всегда предшествовали более длинному, сложному и строго оформленному 
произведению, но впоследствии композиторы стали писать прелюдии и как самостоятельные 
произведения. В прелюдиях часто встречаются «остинато» (в переводе с итальянского – упор-
ный, упрямый, это композиторский приём, основанный на многократном повторении какой‐либо 
мелодической или ритмической фигуры, гармонического оборота или отдельного звука). Прелю-
дии схожи с импровизацией, главным образом написаны для клавира. 

На третьем году обучения довольно часто исполняют Прелюдию №2 И.С. Баха (из 1-й тетради 
«Маленькие прелюдии и фуги»). 

После ознакомления с прелюдией, очень важно верхний и нижний голос учить отдельно. 
Длинную мелодическую линию разделить на мотивы, проработать их отдельно, обращая внима-
ние на интонацию, на выразительность каждого мотива. Определённую трудность представляет 
«остинато» повторяющийся бас с мордентом (украшение: чередование основного звука со вспо-
могательным) в партии левой руки. Нужно проследить, чтобы первый звук в украшении брать 
сверху, с замахом, а второй и третий без замаха, это нужно проработать отдельно. Необходимо 
так же отдельно поучить каденцию, следить за артикуляцией, чётко проговаривать её, следить за 
ритмической ровностью шестнадцатых. 

Проработав партию каждой руки отдельно, при соединении рук следим за балансом звучания, 
предварительно партию правой руки играет ученик, а партию левой – преподаватель, затем ме-
няемся партиями. Сначала учим без украшений, следим за ритмической организованностью, за-
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тем добавляем украшения, работаем над формой, соединяем мотивы в предложения, подготавли-
ваем кульминацию, продумываем динамический план. 

На четвёртом году обучения снова обращаемся к творчеству И.С. Баха. 
Прелюдия №6 (из той же тетради) – небольшая по размеру (всего три строчки), но весьма не-

простая, есть здесь в некоторых местах даже пять голосов. 
После ознакомления с этой прелюдией, полезно рассмотреть сначала тему (поработать над 

выразительностью, интонацией, ритмически точно организовать). Проработать тему без украше-
ний, затем поучить её отдельно в разных голосах, обратить внимание, что во втором и третьем 
тактах тема начинается со второй шестнадцатой, её нужно брать сверху мягким прикосновением 
без акцента. В третьем и четвёртом тактах интонация повышается, тема идёт от звука «ля», здесь 
идёт динамическое развитие, это нужно почувствовать. Прелюдия начинается с трёхголосного 
изложения, с четвёртого такта вступает четвёртый голос, а в некоторых местах появляются пять 
голосов. Здесь особенно тщательно нужно проработать голосоведение. Можно поучить эти места 
разными руками, так ученику будут легче понять и услышать тембровые характеристики, так же 
можно поучить следующим образом: верхний голос исполняет ученик, средний – преподаватель 
и наоборот. 

Эти две прелюдии интересны тем, что их можно трактовать для разных инструментов и в за-
висимости от того или иного инструмента будет меняться темп и характер произведения. Напи-
санная для органа, прелюдия станет отличаться сдержанным темпом и торжественным характе-
ром; для клавесина – темп станет подвижнее, а характер изящнее; для клавикорда – характер бу-
дет мягким и лиричным. Интересно предложить ученику попробовать исполнить разные трак-
товки и выбрать: на одном концерте исполнить одну, на другом – другую и т. д. Учащийся начи-
нает с большим вниманием вслушиваться в собственное исполнение, сравнивать свои трактовки, 
анализировать их. Учащимся обычно нравится такая творческая работа. 

Рассмотрение разных трактовок делает представление о произведении более объёмным, фик-
сирует внимание на средствах выразительности, с помощью которых осуществляется замысел, 
развивает фантазию ученика, слуховой контроль, усиливает интерес к творчеству. 
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Мальчиков объединяет то, что живут они в коммунальных квартирах, где в одной комнате – 
несколько человек, оба воспитываются в многодетных семьях со скромным достатком, но роди-
тели стремятся дать детям музыкальное образование. Однако наши герои отличаются друг от 
друга характером, темпераментом, психологией. 

Мише Лебедеву сейчас 12 лет, в отделе педагогической практики занимается с шести лет. У 
него не только хорошие музыкальные данные, он всесторонне одарён. С детства увлекается шах-
матами, имеет разряд, наравне со студентами участвовал в шахматном турнире техникума и за-
воевал второе место! И в кружке робототехники так же получает призовые места, посещал заня-
тия на аккордеоне, и там тоже успешно. То есть, за что ни берётся – всё получается! Хорошо, 
если Лебедев избежит опасности, когда всё изучается поверхностно (как бабочка – летает с одно-
го цветочка на другой в отличие от трудолюбивой пчёлки). Сейчас Миша ходит на подготови-
тельные курсы для поступления в математическую школу. Не тот ли это случай, когда точные 
науки (математика, шахматы) и искусство (музыка) дополняют друг друга, способности к теоре-
тическому и логическому мышлению становятся важным фактором становления музыканта? 

Андрей Корбин – 7 лет, в отделе педпрактики с 5 лет. Очень музыкальный, подбирает по слу-
ху понравившиеся произведения, гуманитарный склад, весьма скромен, говорит тихо, еле слыш-
но, руки не очень удобные: очень тонкие пальцы, прогибаются в фалангах. 

Множество разнообразных задач надо было решить, чтобы помочь ученикам освоить форте-
пиано. И опираться при этом на огромную силу воздействия, которую оказывает музыкальное 
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искусство. С первых уроков, играя ученику разнообразные, интересные музыкальные произведе-
ния, доступные его детскому пониманию, мы развиваем способность ребёнка вслушиваться в 
музыку, помогаем разобраться в характере музыки, учим слушая – слышать. В каждой мелодии 
есть различные звуки, важно усваивать понятия выше, ниже, длиннее, короче. Динамичность раз-
вития мелодии, роль в ней опорных звуков, простейший анализ интонационного и ритмического 
содержания музыки – всё это обогащает музыкальное мышление ученика, расширяет его слухо-
вые представления, ведет к накоплению у него некоторого музыкального опыта. 

Миша Лебедев с самого начала быстро разучивал пьесы, успешно выступал на концертах, вы-
делялся способностью охватить форму (ощущал произведения в единстве). Довольно часто 
начинающие играют в замедленных темпах, но здесь тот случай, когда занятия шахматами и спо-
собности к логическому мышлению дали положительный результат. 

А преподаватель по ритмике Николай Иванович Козлов особо выделяет Андрея Корбина. За 
то, что тот на уроках раньше других выполняет задания, умеет передать содержание музыки, с 
лёгкостью подбирает по слуху понравившиеся произведения (например, пьесу Э. Грига «В пеще-
ре горного короля»). Исполнение на концертах Андрея всегда оказывается музыкальным, осмыс-
ленным, со своим отношением. 

Работу по налаживанию первоначальных игровых движений легче проводить в тот период, 
когда внимание ученика не перегружено чтением нотного текста. Необходимо, чтобы он чув-
ствовал себя за инструментом естественно и непринуждённо. Вначале занятия следует позабо-
титься о правильной посадке ученика. Необходимо развить приспособляемость рук к инструмен-
ту, выработать координированные, точные и ловкие движения. Следует добиться взаимосвязи 
всех частей руки – кисть, предплечье и плечо должны действовать согласованно. 

У Миши удобные руки, работа по налаживанию первоначальных игровых движений шла до-
вольно гладко, но с усложнением репертуара стало не хватать пальцевой цепкости, технической 
оснащённости. Тогда усложнили для него технические требования (в минорные гаммы добавили 
гармонические и мелодические, расходящиеся в сексту, аккорды и трезвучия с разрешениями, 
включали больше этюдов на различные виды техники, добивались качественного, художествен-
ного звучания). Он также прослушивал записи выдающихся музыкантов, посещал концерты сту-
дентов музыкального училища, два раза в год сдавал технический зачёт. Миша – очень ответ-
ственный и дисциплинированный ученик, всё это принесло хорошие результаты, технический 
уровень заметно улучшился. 

У Андрея на первых порах работа над организацией игрового аппарата осложнялась из‐за 
очень тонких пальчиков, которые (как было сказано выше) гнулись в разные стороны, а за ин-
струментом мальчик всё время сутулился. Но постепенно пальчики укреплялись различными 
упражнениями, терпеливой, внимательной и собранной работой, спина выпрямлялась благодаря 
занятиям гимнастикой, плаванию, фиксатору осанки. Весьма полезным оказалось игру на форте-
пиано чередовать с упражнениями: «Маятник», «Плечи», «Красим стенку», «Кораблик», «Паль-
чики», «Дорожка муравьёв», «Дорожка крабов», «До свиданья» и другие. 

«Маятник» – (свободную руку поднимаем, затем бросаем, она будет раскачиваться, как маят-
ник). Это упражнение рекомендуется делать сначала одной рукой поочерёдно, затем двумя. 

«Плечи» – (поднимаем плечи, отводим их назад, затем опускаем, следим за ровной спиной). 
Это упражнение можно делать сидя и стоя. 

«Красим стенку» (подходим к стенке, поднимаем руку по стене внешней стороной кисти, 
опускаем внутренней). «Красить» нужно в медленном темпе, как бы хорошо прокрашивая стен-
ку, сначала отдельными руками, затем – двумя. 

«Кораблик» – (ребром ладони выпрямляем середину спины учащегося, затем даём команду: 
«полный вперёд», «полный назад», «лево руля», «право руля», корпус учащегося движется в со-
ответствующую сторону). Это упражнение также можно делать сидя и стоя. 

«Пальчики» – разные пальчики (второй, третий, четвёртый, пятый) касаются первого. Препо-
даватель даёт команду, каким пальцем здороваемся с первым. Сначала можно делать отдельными 
руками, затем сразу двумя. 

«Дорожка муравьёв», «Дорожка крабов» – эти упражнения можно делать на крышке инстру-
мента или на столе. Сначала вторые и четвёртые пальцы включаем в работу, сравниваем, как они 
будут двигаться, когда мы представляем муравьёв и как, когда представляем крабов. В первом 
случае пальчики быстро бегают, а во втором случае – вперевалочку, включаем здесь боковое 
движение. Затем можно делать это упражнение другими пальцами. 

«До свиданья» – это простое упражнение, машем кистью, и рука не напрягается. 
Занятия с начинающими учениками отличаются от занятий со старшими учащимися тем, что 

здесь нужно всё время менять задания, упражнения за инструментом чередовать с упражнениями 
без инструмента, обязательно включать слушание музыки, знакомить ученика с высокохудоже-
ственными произведениями, доступными его возрасту, беседовать с ним. 

В работе пианиста большое значение имеет выбор аппликатуры. Внимательное, осознанное 
отношение к аппликатуре должно воспитываться с самого начала. Следует приучать учеников к 
тому, что грамотно подобранная аппликатура – одно из главных условий работы над пьесой, сде-
лать их активными участниками выбора целесообразной аппликатуры. 

С аппликатурой на первых порах и с Мишей и с Андреем не всё складывалось гладко. Нужно 
стараться, чтобы подбор той или иной аппликатуры исходил из смысловой структуры произве-
дения, объяснять целесообразность данной аппликатуры, попросить в аналогичных местах подо-
брать её самостоятельно, также здесь помогает изучение аппликатурных принципов в гаммах, 
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арпеджио, аккордах. Проходило время, накапливался музыкальный опыт, и были случаи, когда 
Миша убеждал своей самостоятельно подобранной, продуманной аппликатурой, у Андрея тоже в 
этом вопросе были улучшения. 

В конце каждого семестра проходят академические концерты, где студенты представляют 
своих учеников, которые исполняют произведения различных стилей и эпох: 

1. Этюд. 
2. Полифоническое произведение. 
3. Произведение крупной формы. 
4. Пьеса или ансамбль. 
При работе над этюдами и техническим развитием учащегося студенту очень важно правиль-

но организовать пианистические движения ученика, удобство игровых ощущений, индивидуаль-
ный и хорошо продуманный подбор аппликатуры. Заботиться о звуковой и ритмической ровно-
сти, осмыслением интонационной основы, фразировке, выявлять технические трудности и наме-
чать способы их преодоления. 

Практические занятия с полифоническими произведениями включают изучение основных 
понятий полифонии, освоение самостоятельности голосов, работа над штрихами, артикуляцией, 
организацией метроритма, освоением динамического развития полифонии. 

При работе над крупной формой анализируется произведение, характеризируются основные 
темы, штриховые и артикуляционные задачи, темпо – ритмическое единство произведения, орга-
низация формы, педализация. 

В работе над пьесами большое внимание уделяется образному мышлению, выразительности 
исполнения, интонированию, темповой организации произведения, так же освоению динамиче-
ского плана пьесы, балансу звучания, педализации. 

Из произведений различных стилей, жанров Мише лучше удавались полифонические произ-
ведения. Его исполнение обычно отличается хорошо прослушанными голосами, он слышит и 
понимает различные тональные отклонения, модуляции, чётко выстраивает форму. Поэтому од-
но из произведений, которое мы взяли на конкурс, было полифоническое – Аллеманда Иоганна 
Себастьяна Баха. 

Что касается Андрея, он себя лучше показывает в пьесах, особенно в ансамблях. Будучи 
скромным, он пока лучше и комфортнее на сцене чувствует себя вдвоём со студенткой, и поэто-
му пока мы выбрали на конкурс номинацию – «Инструментальное творчество, фортепианный 
дуэт». 

Характер основных звуковых задач на разных этапах обучения отличается степенью трудно-
сти проходимого репертуара, поэтому важнейшую работу над звуком следует вести с начала 
обучения. Выявление смысла разучиваемого произведения предполагает тщательное прочтение 
учеником нотного текста, внимательное отношение ко всем указаниям композитора и понимания 
их выразительного значения. Следует обращать внимание на особые моменты, связанные со сме-
ной лада, с простейшими модуляциями и гармоническими сдвигами. Впоследствии их знания 
будут расширяться, гармоническая сторона музыки станет важной частью содержания и сред-
ством выразительности. Работа над качеством звука и над ощущением гармонии тесно связана с 
развитием динамического разнообразия звучания. 

На первых порах, когда ученик совсем маленький, он почти не волнуется во время выступле-
ния, но потом по мере того, как становится старше, приходит волнение, и оно может быть раз-
ным. Миша волновался, так как ждал, что его похвалят, думал об оценке, которую он получит, 
ведь он привык к пятёркам (он в школе тоже учится на «отлично»). Андрей волновался 
по‐другому (хотя он тоже учится почти на все пятёрки), но он мальчик робкий и боялся, что если 
плохо сыграет, то папа его накажет. Анализ причин волнения показал, то в обоих случаях внима-
ние Миши и Андрея было направлено на них самих, на успех или неуспех, а не на музыку, не на 
исполняемое произведение. Миша любил больше себя в музыке, а не музыку в себе. Сознание 
Андрея тоже было отвлечено от музыки, больше сосредоточено на себе, на том, что будет после 
выступления. 

Необходимо объяснять учащимся: чтобы добиться успеха, нужно думать об этом произведе-
нии, которое ты исполняешь, быть увлечённым этой музыкой, и тогда не будет времени на 
что‐либо отвлекаться. Миша и Андрей старались звуками рассказать историю, вместе со студен-
тами придумывали рассказ. Когда Миша исполнял полифоническое произведение, представлял 
беседу двух людей, он как бы беседовал со своим братом. Андрей, когда исполнял «Мороженое» 
Э. Градески представлял своё любимое, очень вкусное мороженое. Когда они включались полно-
стью в музыку и с большим интересом нам рассказывали свою историю, мы тоже начинали их с 
большим удовольствием слушать. 

Требование исполнять каждую фразу, каждый мотив осмысленно и выразительно вызывает к 
жизни динамическое разнообразие нюансировки. Нужно тактично направлять фантазию ученика, 
как бы подсказывая ему исполнительские намерения и требуемую динамику исполнения. Необ-
ходимо вызвать у детей желание своей игрой как бы рассказать, передавать содержание музыки; 
передавать это содержание красиво, певуче, искренне и естественно. 

Для успешной работы очень важно, чтобы на уроке устанавливался хороший контакт между 
учеником и студентом – преподавателем, глубокая заинтересованность в совместной работе по-
могают увлечь ученика и создать творческую атмосферу. 

У нас в училище педагогическую практику по учебным планам студенты изучают один или 
два года в зависимости от отдела, на котором они обучаются. Так что же получается, учащиеся 
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только привыкнут к своему преподавателю‐студенту, наладят контакт, а студент уже заканчивает 
училище. У Миши было много студентов – преподавателей, у Андрея пока два, но у них склады-
вались очень хорошие контакты, студенты приглашали их на свои концерты. Студенты заканчи-
вают обучение в училище и часто приходят послушать своих учеников, понаблюдать и порадо-
ваться их успехам, и дети очень им рады. 

Совсем недавно Миша Лебедев стал лауреатом II степени Всероссийского конкурса «Весен-
няя капель – 2015» (в номинации инструментальное творчество, фортепиано соло», возрастная 
группа 10 – 12 лет). А на Всероссийском конкурсе «Белые ночи – 2015» в номинации «инстру-
ментальное творчество, фортепианный дуэт» семилетний Андрей Корбин стал также лауреатом 
II степени (вместе с Марией Грабчук). 

Музыкальное развитие ученика – воспитание его музыкального мышления и художественно-
го вкуса, расширение музыкального кругозора, развитие пианистических навыков – основные 
задачи обучения. Путь к лауреатству – тернист. Но он прекрасен! Для совсем молодого человека, 
подростка победа в конкурсе – ярчайший успех его творческой самореализации! 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на использование биографических 
сведений, а также упоминающихся в статье имен и фамилий. 
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ИННОВАЦИОННО‐ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КАК СРЕДСТВА МОДЕРНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Аннотация: в данной статье представлен опыт работы по использованию инновацион-
но‐образовательных технологий в коррекционно-педагогической деятельности. Актуальность 
проблемы применения инноваций в процессе обучения детей с нарушениями слуха обусловлена 
изменениями в образовании. Выделяются и описываются характерные особенности влияния 
инновационных технологий на качество образовательного процесса, обобщается практический 
опыт по созданию комфортных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Основное внимание в работе автор акцентирует на целях и результатах, достигнутых вслед-
ствие применения технологий.  

Ключевые слова: дети с ОВЗ, СНТ, сенсорные нарушения, нарушенные слуховые возможности, 
дети с нарушениями слуха, система универсальных символов, нейропсихологические методы. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и законом «Об образовании» обуча-
ющиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) имеют равные с другими детьми права 
на образование. При поступлении в образовательную организацию дети с ОВЗ имеют низкий 
уровень коммуникативной компетентности, демонстрируют психологическую неготовность к 
школьному обучению. 

Становится актуальной проблема обучения особенного ребёнка с сенсорными нарушениями, 
оценивания его учебных достижений, нацеленная на личностный рост и развитие, а не на уро-
вень среднего ученика как это было раньше. 

Для развития школьника как субъекта отношений с людьми, обеспечения эмоционального 
благополучия, необходимо создать условия для сохранения индивидуальности каждого обучаю-
щегося, охраны и укрепления его физического и психического здоровья. 

Каждому ученику с особенностями в развитии нужны более комфортные условия для жизне-
деятельности, более щадящий школьный режим, более современные коррекцион-
но‐педагогические, информационно‐коммуникативные, инновационно‐образовательные техноло-
гии. Школа‐интернат даёт возможность воспитанникам получить основное образование общего-
сударственного цензового уровня, обеспечивает, вместе с тем, коррекционно‐развивающую 
направленность всего образовательного процесса, является именно той средой, где обучающиеся 
с сенсорными нарушениями получают всё необходимое для развития, поддержания и укрепления 
здоровья. 

Сегодня трудно представить деятельность образовательной организации без различного рода 
инноваций, поиска идеальных методик и программ, их внедрения в образовательный процесс. 
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Инновационно‐образовательные технологии и методы обучения детей с ОВЗ, цели и результаты 
их применения – одно из приоритетных направлений коррекционно‐педагогической деятельно-
сти нашей образовательной организации. 

Школьники с нарушениями слуха различаются не только уровнем знаний и умений, познава-
тельной самостоятельностью, работоспособностью, но и состоянием остаточного слуха и степе-
нью его использования, уровнем речевого развития. То, что доступно одному ученику, может 
быть недоступно другому. Помимо основного дефекта – сенсоневральной тугоухости (СНТ), в 
каждом классе обучаются дети, у которых наблюдается задержка психического развития (ЗПР), 
интеллектуальная недостаточность (ИН), детский церебральный паралич (ДЦП), нарушения зре-
ния. Исходя из этого, при составлении Программ индивидуального сопровождения, основным 
компонентом которых является коррекционная составляющая, педагоги включают в процесс 
обучения детей, имеющих СНТ инновационно‐образовательные технологии. 

Проектно‐исследовательская – эта технология направлена на формирование познавательных 
универсальных учебных действий и базируется на технологии развивающего обучения. 

Элементы проблемно‐диалогической технологии (дети с нарушениями слуха не могут в пол-
ной мере пользоваться диалогом, поскольку вторичные нарушения – недоразвитие речи) – эта 
технология направлена на развитие коммуникативно‐вербальных универсальных учебных дей-
ствий. 

Образовательно‐оценивающая (личные достижения) – эта технология направлена на совер-
шенствование личностных универсальных учебных действий. 

Коррекционно‐прогностическая – эта технология целенаправленно способствует развитию 
регулятивных универсальных учебных действий, базируется на здоровьесберегающей техноло-
гии В.Ф. Базарного, в частности на его системе универсальных символов (СУС). 

Выбор той или иной технологии осуществляется в зависимости от возраста и категории (ин-
теллекта, психофизиологических особенностей, склонностей, возможностей, уровня подготовки 
и развития) обучающихся. «Цель обучения ребёнка состоит в том, чтобы сделать его способным 
развиваться дальше без помощи учителя» Э. Хаббард. Этому способствует метод «портфолио» 
как приоритетная инновационная технология в образовании (система инновационной оценки в 
коррекционном образовании). 

Цель: организация условий для формирования культуры мышления, логики, умения анализи-
ровать, обобщать, систематизировать, классифицировать, оценивать личностный прогресс. 

Результат. Формируются потребности в адекватной и конструктивной самооценке, заклады-
ваются возможности для успешной социализации детей с нарушениями слуха, появляется стрем-
ление к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения; повышается само-
оценка, вера в свои возможности. Метод «портфолио» позволяет учителю создать для каждого 
ученика индивидуальную ситуацию «переживания успеха». 

Игровые методы (кроссворды, ребусы, логические таблицы, викторины, демонстрацион-
но‐наглядный материал, речевые карточки). 

Цель: создание инновационной среды для активизации учебной деятельности младших 
школьников с нарушениями слуха, закрепления и систематизации новых понятий. 

Результат. Ценность игровых методов заключается в том, что дети с особенностями в разви-
тии в значительной мере самостоятельно учатся, активно помогают друг другу, поддерживают, 
сотрудничают. Усваиваемый материал проходит через своеобразную игровую практику, вносит 
разнообразие и интерес в учебный процесс. 

Элементы здоровьесберегающих методик В.Ф. Базарного; «Стретчинг» – растяжки Б. Андер-
сона; комплексы фонетической ритмики Т.М. Власовой, А.Н. Пфафенродт; нейропсихологиче-
ские методы А.Р. Лурия, Л.С. Цветковой. 

Нейропсихологические методы – система методик, объединённых общей методологией 
нейропсихологического исследования для выявления закономерностей психических процессов 
на мозговом уровне. 

Цель: организация условий для укрепления физического и психического здоровья воспитан-
ников. 

Результат. Высокое качество данных методик базируется на формировании и развитии уме-
ний самопознания и самонаблюдения, самооценки и самосовершенствования; предусматривает 
ориентированность на характеристику актуальных социальных факторов здорового образа жизни 
и профилактику вредных привычек. 

Методы группового обучения (ролевые игры). 
Цель: обогащение социального и учебного опыта взаимодействия, развитие коммуникатив-

ных и личностных универсальных учебных действий. 
Результат. Работа в группе позволяет дать каждому робкому, медлительному, переутомлён-

ному ученику содержательную психоэмоциональную поддержку, без которой не представляется 
возможности включиться в общую работу класса. Благодаря особым нейропсихологическим 
приёмам, обучающиеся моделируют личностно‐коммуникативные отношения. 

«Проектные технологии и методы обучения с использованием информацион-
но‐коммуникативных технологий (ИКТ)». 

С появлением в школе двух компьютерных классов, процесс обучения значительно активизи-
ровался. Уроки основ компьютерной грамотности (ОКГ) стали для детей самыми любимыми. 

Цель: создание мотивации к обучению, самосовершенствованию, повышение качества учеб-
ного процесса. 
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Результат. Дети приобретают начальный опыт проектной деятельности, имеют представление 
о структуре проекта, исследовании, учатся систематизировать, представлять, оценивать свои до-
стижения. 

За применение в работе современных инновационно‐образовательных технологий, эффектив-
ное использование предметно‐методических материалов, представленных в рамках Общероссий-
ского проекта «Школа цифрового века», педагоги награждены Грамотами и Дипломами Оргко-
митета Общероссийского проекта «Школа цифрового века» 2011‐2012‐2013‐2014 гг. 

Таким образом, возможности и ресурсы использования инновационно‐образовательных тех-
нологий не исчерпываются теми технологиями и методами, которые представлены в данной ста-
тье. В арсенале каждого педагога есть свои варианты и особенности использования образова-
тельных технологий, моделирующих жизнедеятельность обучающихся. С уверенностью конста-
тируем – использование инновационно‐образовательных технологий в коррекцион-
но‐педагогической практике сохраняет индивидуальность каждого обучающегося, способствует 
укреплению и развитию его психофизического здоровья, позволяет отрабатывать учебный мате-
риал с разных позиций, интегрировать знания, многократно возвращаться к одной теме в услови-
ях разных видов деятельности. 
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МЕТОДЫ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ПО СОЦИАЛИЗАЦИИ 
СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ С УЧЕТОМ ИХ КУЛЬТУРНЫХ РАЗЛИЧИЙ 
Аннотация: в данной статье на основе теоретического анализа литературы определены 

проблемы подросткового возраста, на основе исследования уровня знаний, навыков и компетен-
ции социальных педагогов при работе по социализации детей с учетом их культурных различий 
разработана и реализована программа работы с социальными педагогами по их просвещению в 
данной области. Кроме того, подведены итоги внедрения данной программы, в статье рас-
сматривается результат работы с социальными педагогами по плану данной программы. 

Ключевые слова: культурные различия, подростковый возраст, социализация. 

Проблема социализации становится все более актуальной среди подростков старшего возрас-
та. Важное значение имеет процесс самоопределения и поиска своего места в обществе. Старшие 
школьники находятся в ситуации, когда необходимо сделать личный выбор, связанный с оконча-
нием школы и дальнейшим самоопределением. Именно высоко социализированные подростки 
наиболее успешны в этой ситуации и готовы к жизненным трудностям. 

В современных условиях, когда культурные рамки с одной стороны стираются, и общество 
демократично принимает каждую личность с ее особенностями, а с другой, в процессе постепен-
ного исчезания культурной самобытности, каждый народ стремится сохранить свои традиции и 
обычаи, остро встает проблема социализации личности, имеющей культурные особенности. 
Наиболее актуальна это проблема среди старших школьников, учитывая их возрастные особен-
ности. 

Важно, чтобы в данной ситуации рядом с подростком находились компетентные педагоги, 
которые могут своевременно помочь подростку, скорректировать его процесс социализации в 
благоприятном направлении. Однако, порой, ни педагоги, ни родители не могут оказать необхо-
димое влияние и помочь подростку в решении трудностей и жизненных задач. Это может проис-
ходить по причине неосведомленности педагогов и родителей в современном разнообразии под-
ростковой субкультуры, тонкостях этнической принадлежности подростка, современных ценно-
стях и принципах существования подросткового общества. 
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Опираясь на данные выводы, мы провели диагностику социальных педагогов школ города 
Архангельска. В эксперименте принимали участие 17 социальных педагогов из различных школ 
города Архангельска в возрасте от 24 до 48 лет. 11 социальных педагогов имеют высшее профес-
сиональное образование, 6 социальных педагогов имеют среднее специальное профессиональное 
образование. Стаж работы респондентов в должности социального педагога от 4 месяцев до 
13 лет. Целью диагностики являлось выявить уровень знаний, навыков и компетенции при работе 
по социализации детей с учетом их культурных различий. 

Мы проанализировали план работы социальных педагогов школ на текущий учебный год. 
Анализ показал, что единственным методом работы социального педагога с семьей и детьми, 
имеющими культурные различия, является консультации для родителей и детей, включая кон-
сультации по правовым вопросам. У 17% социальных педагогов (3 социальных педагога из 
2 школ) имеется информация о обучающихся, имеющих культурные различия (национальность). 
Полученные входе анализа плана работы социальных педагогов данные подтвердились результа-
тами наблюдения и беседы. 

Среди социальных педагогов был проведен опрос «Учет индивидуальных особенностей и 
культурных различий учеников в педагогической деятельности». Социальным педагогам предла-
галось ответить на 3 закрытых и 3 открытых вопроса анкеты: 

1. При работе с учениками, имеющими культурные различия, вы учитываете их особенности? 
2. Если да, то какие методы и формы работы с этими учениками вы применяете? 
3. Проводите ли вы работу с родителями на тему особенностей социализации учеников, име-

ющих культурные различия? 
4. Если да, то какие методы и формы работы с родителями вы применяете? 
5. Считаете ли вы достаточным уровень знаний об особенностях детей, имеющих культурные 

различия, и методах работы с такими детьми? 
6. Если нет, то какую информацию вы хотели бы получить, касающуюся работы в данном 

направлении? 
Респонденты при ответе на первый вопрос разделились на две неравные группы. 16 человек 

из 17 (94%) ответили – «Да», я учитываю особенности, связанные с культурными различиями 
своих учеников. Один из респондентов, что составило 6%, ответил «Нет», я не учитываю особен-
ности, связанные с культурными различиями своих учеников». 

На второй вопрос: «Если да, то какие методы и формы вы применяете?», отвечали 96% ре-
спондентов, ответивших положительно на первый вопрос. 100% отвечающих среди методов 
назвали индивидуальную беседу и патронаж семьи, 25% респондентов в педагогической дея-
тельности при работе с детьми, имеющими культурные различия используют такой метод, как 
«опора на положительное», делая акцент на том, что детям с культурными различиями сложнее 
социализироваться. 

3 респондента (17%) положительно ответили на данный вопрос: «Да, я провожу работу с ро-
дителями на тему особенностей социализации учеников, имеющих культурные различия». 

Отвечая на следующий вопрос: «Если да, то какие методы и формы работы с родителями вы 
применяете?», все три социальных педагога ответили, что организуют индивидуальные консуль-
тации и беседы с родителями таких детей, осуществляют патронаж данных семей. Два социаль-
ных педагога, работающих в одной школе ответили, что так же выходили на родительские со-
брания с вопросом толерантности к семьям различных национальностей и ученикам из данных 
семей в школе. 

Интересным оказался ответ на пятый вопрос анкеты. Социальные педагоги единогласно отве-
тили «Нет, я считаю недостаточным уровень знаний об особенностях детей, имеющих культур-
ные различия, и методах работы с такими детьми». Данный ответ позволяет сделать выводы, что 
отсутствие учета культурных особенностей учеников обусловлено отчасти незнанием педагогов 
каким образом проводить данную работу. 

При анализе ответов на последний шестой вопрос анкеты «Если нет, то какую информацию 
вы хотели бы получить, касающуюся работы в данном направлении?» были сделаны следующие 
выводы. Социальные педагоги хотели бы узнать различные новые формы и методы работы с 
детьми, имеющими культурные различия и их родителями; этические аспекты работы с данной 
категорией детей и их родителей; улучшить свои знания об особенностях детей, имеющих куль-
турные различия. 

Таким образом, на основании всех проведенных методов исследования, мы можем сделать 
вывод, что социальные педагоги обладают недостаточным уровнем знаний об особенностях де-
тей с культурными различиями. В работе с учениками большая часть социальных педагогов не 
учитывает их культурных особенностей, а те педагоги, которые проводят работу с данной кате-
горией детей и их семьями, обладают очень маленьким методологическим аппаратом для работы 
с детьми, имеющими культурные различия. 

В рамках решения данной проблемы нами была разработана программа работы с педагогами 
«Создание равных возможностей детей с учетом их индивидуальности в работе», состоящая 
из 5 упражнений. Целью данной программы являлась актуализация знаний педагогов о подрост-
ках, имеющих культурные различия и формирование навыков работы и методической копилки 
по работе со старшими подростками с учетом их культурных различий. План занятий представ-
лен в таблице 1. 
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Таблица 1 
План программы преобразующего эксперимента 

 

№ Наименование упражнения Цель, задачи упражнения
1 Вводная лекция 

«Культурные различия 
подростков: что скрывается 
за этим понятием?» 

Цель: знакомство педагогов с понятием «культурные различия» 
и особенностями детей, имеющих данные различия. 
Задачи: повысить общий уровень знаний, вызвать у педагогов 
интерес к данной теме, повысить мотивацию педагогов на 
обсуждение актуальных педагогических проблем по данной 
теме. 

2 Обсуждение проблемных 
ситуаций из практики 
педагогов 

Цель: выявить актуальные проблемы в современном 
ученическом коллективе, связанные с особенностями детей, 
имеющих культурные различия. 
Задачи: поделиться педагогическим опытом социальных 
педагогов, сделать выводы из представленных педагогами 
ситуаций, сформировать общее представление о проблеме 
социализации детей, имеющих культурные различия, в школе. 

3 Составление совместного 
плана решения 
педагогической задачи 

Цель: практическое решение педагогической задачи по 
социализации учеников, имеющих культурные различия. 
Задачи: проиграть проблемную ситуацию по социализации 
подростков, имеющих культурные различия, формулирование 
этапов решения педагогической задачи, составление 
комплексного плана действий по решению педагогической 
задачи. 

4 Групповое составление 
таблицы методов работы с 
детьми, имеющими 
культурные различия 

Цель: составить перечь методов педагога по работе с детьми, 
имеющими культурные различия. 
Задачи: обсудить возможные для применения педагогом методы 
по работе с детьми, имеющими культурные различия, выявить 
наиболее продуктивные методы работы из составленного 
списка, оформить список методов в таблицу.

5 Рефлексия Цель: анализ продуктивности собственной и групповой 
деятельности в ходе занятий. 
Задачи: проанализировать собственную деятельность в ходе 
занятия, проанализировать групповую деятельность в ходе 
занятия, сделать общие выводы о продуктивности занятия.  

 

Занятие проводилось после уроков, было разделено на два дня, продолжительность каждого 
блока занятий из двух составляла 1 час 45 минут. В первый день педагоги пришли на занятие не 
заинтересованными, мотивации на работу не было. Во время вводной лекции ощущалось недове-
рие, первые 20 минут не было вовлеченности педагогов в процесс, однако, спустя пол часа все 
педагоги стали активными участниками. Заинтересовать педагогов удалось наводящими вопро-
сами, интерес к теме появился лишь после того, как участники стали активно принимать участие 
в обсуждении. 

Еще больший интерес возник у участников в процессе второго упражнения. Каждому педаго-
гу было предложено вспомнить ситуацию из своей практики или практики коллег, свидетелем 
которой он являлся. Ситуация должна быть с участием подростка, имеющего индивидуальные 
особенности. На выполнение задания было отведено 10–15 минут. Педагоги так увлеклись про-
цессом, что им не хватило времени и пришлось дать дополнительное время. При совместном об-
суждении ситуаций было видно заинтересованность всех участников: они активно спорили, ар-
гументируя свою точку зрения личными примерами, пытались найти решение проблемным во-
просам, давали советы друг другу, делились опытом. Особое внимание вызывали вопросы этики 
общения с детьми и родителями детей, имеющих культурные различия. 

Второе занятие началось с решения педагогической задачи. Каждому участнику был выдан 
текст задачи и отведено время для анализа ситуации самостоятельно. Затем проводилось общее 
обсуждение и поиск путей решения проблемы. Все участники так же были заинтересованы про-
блемой и вовлечены в обсуждение. Свою точку зрения и взгляд на проблему высказал каждый. 
Участники вели себя очень вежливо и уважительно относились к мнению каждого. С должным 
уважением они относились и к организатору, реагируя на организационные замечания и замеча-
ния, регулирующие сам процесс. Удалось прийти к единому мнению и разработать общий план 
работы по разрешению представленной ситуации, хотя на это потребовалось достаточно большое 
количество времени. 

Самым интересным и продуктивным заданием оказалось выбор методов работы с детьми, 
имеющими культурные различия. Сначала, с помощью мозгового штурма, были записаны все 
возможные методы работы с данными детьми. Затем каждый участник выбирал пять наиболее 
эффективных на его взгляд методов, таким образом совместно были отобраны основные методы, 
возможные для использования в работе с детьми, имеющими культурные различия. Впослед-
ствии каждый педагог самостоятельно прописывал способы применения каждого конкретного 
метода в своей работе. Такая индивидуальная работа оказалась очень эффективной, так как каж-
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дый метод приходилось самостоятельно проанализировать и пропустить через себя и свой педа-
гогический опыт. 

В процессе рефлексии каждый участник высказал свое впечатление от проведенных упраж-
нений и проанализировал совместную и групповую работу. В целом, мероприятие всем понрави-
лось, высоко была оценена информация, представленной в лекционном блоке, особенно высокую 
оценку получило упражнение по составлению таблицы методов работы с детьми, имеющими 
культурные различия. 

По итогам контрольной диагностики можно сделать вывод, что общий уровень знаний о 
культурных различиях подростков педагогов повысился, количество и разнообразие методов, 
возможных для применения педагогами в работе с детьми, имеющими культурные различия, так 
же значительно вырос. Общая компетентность педагогов, касательно работы с подростками, 
имеющими культурные различия, выросла. 

Таким образом, мы видим положительную динамику, рост компетентности педагогов в рабо-
те с детьми, имеющими культурные различия. Это обусловлено тем, что педагоги получили но-
вые знания в данной теме, практически на занятиях отработали навыки работы с детьми данной 
категории и получили в результате сводную таблицу методов, которые они смогут применять 
при работе с детьми, имеющими культурные различия. 

После эксперимента педагогам было предложено ответить на несколько вопросов о итогах 
проделанной работы. На каждый вопрос необходимо было дать ответ: «да», «нет», «не уверен». 
Педагогам было предложено ответить на следующие вопросы – я считаю, что: 

1. Уровень моих знаний о подростках, имеющих культурные различия вырос. 
2. Данные занятия являются важным опытом в моей педагогической деятельности. 
3. Полученные знания и опыт пригодятся мне в педагогической деятельности. 
Анализируя ответы социальных педагогов, про ранжируем их ответы по степени осведомлен-

ности об особенностях детей, имеющих культурные различия на начало и на конец эксперимен-
та. Выделим высокую, низкую и среднюю степень. Под высокой степенью осведомленности бу-
дем понимать овладение всеми методами работы с детьми, имеющими культурные различия, 
всей необходимой информацией о данной группе детей; возможность решить любую проблем-
ную ситуацию, касающуюся данной группы детей. Под средней степенью осведомленности бу-
дем понимать овладение необходимыми навыками работы с данными детьми, основной инфор-
мацией об особенностях детей, имеющих культурные различия: основные понятия, виды куль-
турных различий, различия и основные их характеристики; умение найти необходимую инфор-
мацию. Под низким уровнем осведомленности будем понимать отсутствие навыков работы с 
данной группой детей, недостаточное овладение знаниями об особенностях детей, имеющих 
культурные различия. Количественные результаты о степени осведомленности социальных педа-
гогов об особенностях детей, имеющих культурные различия, на начало и на конец эксперимен-
та, представим в виде графика. 

 

 

Рис. 1. Результаты опроса педагогов 
 

Таким образом, мы делаем вывод, что работа по повышению компетенции социальных педа-
гогов в их деятельности по социализации старших подростков является актуальной, групповые 
обучающие задания наиболее эффективны и дают возможность обменяться педагогическим опы-
том. 

Перспективами исследования видим дальнейшее изучение эффективности деятельности со-
циального педагога по социализации старших школьников с учетом их индивидуальных особен-
ностей. Изучение новых методов работы социального педагога по социализации старших школь-
ников с учетом их культурных различий и составление технологии работы с данной категорией 
детей. Так же составление программы работы по повышение навыков работы педагогического 
коллектива школы с детьми, имеющими культурные различия. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

128   Образование и наука в современных условиях 

Список литературы 
1. Багулина Н.В. Методика работы социального педагога в общеобразовательной школе / Н.В. Багулина // Проблемы 

и перспективы развития образования: материалы междунар. науч. конф. (г. Пермь, апрель 2011 г.) Т. 1. – Пермь: Мерку-
рий, 2011. – 186 с. 

2. Болотина Л.Р. Педагогика и психология: Учебное пособие для педагогических институтов. – М.: Просвещение, 
2005. – 280 с. 

3. Карпухина О.И. Молодежь России: особенности социализации и самоопределения / О.И. Карпухина // Социологи-
ческие исследования. – 2000. – №3. – С. 43. 

4. Корепанова Т.В. Проблемы ценностей современных подростков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.valeocentre.ru/12_14.html / (дата обращения: 18.02.2014) 

 
Никитин Петр Владимирович 

канд. пед. наук, доцент 
Ибраева Анастасия Викторовна 

студентка 
Маковеева Диана Евгеньевна 

студентка 
 

ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет» 
г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл 

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПОРТАЛОВ СРЕДСТВАМИ СОВРЕМЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Аннотация: в статье описаны основные технологии разработки информационных образо-

вательных сайтов, проведён анализ программных средств и доступных конструкторов создания 
сайтов, а также примеры разработанных порталов, которые внедрены в образовательный 
процесс. Статья будет полезна учителям, студентам, которые хотят разработать собствен-
ные сайты для поддержки образовательного процесса. 

Ключевые слова: образовательный портал, технология разработки сайтов, конструктор 
создания сайтов, языки web-программирования. 

Целью данной статьи является описание технологий разработки образовательных порталов, 
направленных на сбор и хранение образовательной информации в различных формах представ-
ления, выдачу информации пользователям, персонализацию доступа к информации и админи-
стрирование портала. 

Для реализации нашего проекта мы предлагаем два способа решения: 
1. Использование web-конструкторов в сети Интернет. 
2. Использование языков программирования при создании сайта [1, с. 37]. 
В настоящее время появилось много сайтов, где можно создать образовательный портал. 

Наиболее распространенные и популярные web-конструкторы это – Blogspot.com, uCoz.ru, 
Narod.ru и др. Все они предоставляют возможность создания и последующего администрирова-
ния сайта абсолютно бесплатно. 

Blogspot – это система, позволяющая создавать линейный блог, но, к сожалению, только до 
определенного предела, что будет сильно мешать дальнейшему развитию проекта. 

Narod.ru существует уже много лет, в связи с чем на нем было создано огромное количество 
сайтов, рассчитанных на монетизацию, фанатских ресурсов и просто домашних страничек. Без 
определенных знаний в области HTML не обойтись, так что следует прочитать пару статей хотя 
бы по основам этого языка. В связи с изменением интернет‐рынка и потребности людей Narod.ru 
передает свой хостинг сайтов веб-сервису uCoz. 

Сервис uCoz позволяет создать полнофункциональный сайт, на котором можно: размещать 
различного вида информацию (текст, графика, видео и т. д.); добавлять системы анкетирования и 
тестирования и т. п.; осуществлять авторизированный (персональный) доступ к информации. Так 
же данный конструктор имеет понятную систему администрирования, с дружественным интер-
фейсом, причем знание пользователем HTML, CSS и других технологий для создания сайтов со-
всем не обязательны. 

Проанализировав конструкторы сайтов, мы пришли к выводу, что наиболее подходящим 
средством для создания сайта является uCoz, благодаря своей многофункциональности, простоте 
и удобности. 

Так, с помощью данного ресурса нами был разработан образовательный сайт 
(http://fmfkurs.ucoz.net), который можно использовать в качестве школьного сайта, сайта группы, 
класса и т. д. 

Другим способом создания сайта является использование языков программирования. Наибо-
лее распространённым и удобным является язык PHP с использованием СУБД MySQL. Основ-
ным фактором языка РНР является практичность. Немаловажными практическими характеристи-
ками РНР является простота, эффективность, традиционность, безопасность и гибкость. MySQL 
является наиболее известной и распространённой системой управления базами данных в Интер-
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нете. Для больших объемов информации она не предназначена, но для разработки интернет сай-
тов ее применение идеально, так как работа с MySQL не вызывает больших трудностей и отлича-
ется хорошей скоростью, гибкостью и надёжностью. Поддержка сервера MySQL автоматически 
включается в поставку PHP. 

Так, с помощью данного ресурса нами был разработан сайт группы, на котором участники 
могут просматривать главную информацию о группе, а также новости, фотографии, уроки, лабо-
раторные и т. д. В дополнение ко всему сказанному, определенные участники могут вносить не-
которые изменения в основную информацию сайта, например, изменять и удалять новости, фо-
тографии и файлы, но для этого они должны пройти аутентификацию (распознавание пользова-
теля по его логину и паролю). 

Данный сайт представляет собой информационную систему, созданную по технологии «кли-
ент-сервер», который представляет собой web-приложение, созданное с помощью языка сервер-
ных сценариев РНР и СУБД MySQL. На сайте применяется AJAX-технология, значительно уско-
ряющая работу сайта. 

На данном этапе сайт находится в стадии доработки. Мы планируем разместить на нем фо-
рум, на котором будет набор разделов для обсуждения и блоги, в которых участники смогут пуб-
лично рассказать о себе, окружающих их людях и всем том, что происходит в их жизни. 

После этого сайт будет выставлен в глобальной сети и будет считаться неофициальным сай-
том студентов физико-математического факультета (педагогической специальности) МарГУ. 
Думаем, что данный сайт будет очень востребован. 
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Современная образовательная политика в качестве приоритетных целей выделяет формиро-
вание личности человека с высоким интеллектуальным потенциалом, способного быстро инте-
грироваться в современный мир высоких технологий и эффективно применять полученные зна-
ния на практике, быть конкурентоспособным на рынке труда. 

Современный запрос общества на интеллектуальную, творческую и социально активную лич-
ность, способную к саморазвитию и дальнейшей профессиональной самореализации, выражается 
в ориентации школы на развитие детской одаренности [1]. В этой связи разработка концепции 
управления общеобразовательной школой ориентирована на выявление, развитие и создание 
условий для реализации внутреннего потенциала личности каждого учащегося, является важ-
нейшей задачей современной образовательной практики. В аспекте развития детской одаренно-
сти представляют значимость: 

 ситуативные теории, предлагающие выстраивать процесс управления, отталкиваясь от спе-
цифики организации деятельности (Дж. Вудворд, П. Лоуренс, Дж. Лорш и др.); 

 «человеко‐ориентированные» модели управления, отталкивающиеся от изучения особенно-
стей личности человека в целом (Ч. Барнард, Д. Макгрегор, Э. Мэйо и др.). 

Актуальными становятся разработки исследования проблем «внутришкольного управления» 
(М.М. Поташник, П.И. Третьяков, Т.И. Шамова и др.). Особого внимания, на наш взгляд, в рам-
ках рассмотрения проблемы управления детской одаренностью, заслуживает точка зрения, рас-
сматривающая данный процесс с позиций «педагогического менеджмента» (В.П. Симонов). 
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Представление о детской одаренности достаточно расплывчато. Оно может включать в себя 
любое из незаурядных академических достижений или их комбинацию, высоко оцененный ин-
теллект, исключительно быстрое научение или проявление какой‐либо одной экстраординарной 
способности или таланта [2]. 

Таблица 1 
Направление изучения детской одаренности 

 

Направление изучения 
детской одаренности Содержание детской одаренности Представители науки 

психогенетическое средовые детерминанты развития интеллекта Ф. Гальтон, Дж. Кэтелл 

тестологическое изучение интеллекта и когнитивных функций Г. Айзенк, Р. Амтхауэр, 
А. Бине, Д. Равен 

общепсихологическое соотношение интеллектуальных и творческих 
способностей 

Дж. Гилфорд, Л. Терстоун, 
Э.П. Торренс

предпосылка психического развития и ста-
новления творческой личности

Д.Б. Богоявленская, А.М. Ма-
тюшкин, Р. Стернберг 

своеобразное сочетание способностей, обес-
печивающее успешность в деятельности

Т.С. Комарова, Б.М. Теплов, 
В.Д. Шадриков 

 

Возникает вопрос о том, как органично встроить работу по развитию детской одаренности в 
текущий образовательный процесс школы, регламентированный большим количеством норма-
тивно‐правовых документов федерального и регионального уровней; как обеспечить индивидуа-
лизацию содержания, форм организации и методов учебной и внеучебной работы с детьми раз-
личного уровня и типа одаренности; как наладить взаимодействие с родителями; как выстроить 
работу с педагогическим коллективом школы по повышению уровня профессиональной компе-
тентности в области диагностики и развития детской одаренности в современной образователь-
ной среде, – нуждаются в уточнении. 

Сложность состоит в том, что организованный с учетом решения этой задачи образователь-
ный процесс, с одной стороны, должен отвечать ориентирам и нормативам, заданным ФГОС, а с 
другой – основным современным стратегиям, формам организации, методам и приемам развития 
детской одаренности. При этом моделирование управления школой осуществляется на базе: 

 корневой модели бизнес‐процессов школы, необходимых для организации и управления ее 
образовательной деятельностью, ориентированной на развитие интеллектуально‐творческого 
потенциала и социально‐значимых личностных качеств учеников; 

 схемы соотнесения педагогического процесса со структурными подразделениями школы, 
определяющей для каждого структурного подразделения, с выделенными целями, задачами и 
результатами, что приводит к постоянному совершенствованию деятельности школы по разви-
тию детской одаренности; 

 соотнесения педагогического процесса со спецификой структурных подразделений школы, 
в соответствии с их выделенными целями, задачами и результатами, что приводит к постоянному 
совершенствованию деятельности школы по развитию детской одаренности; 

 возможности трансформации модели управления школой с учетом региональной специфи-
ки и индивидуальных особенностей образовательного учреждения [1]; 

 реализации модели управления на основе научно‐методического обеспечения, направленно-
го на развитие детской одаренности; 

 рассмотрение в качестве основного критерия эффективности управления наличие положи-
тельной динамики в уровне развития детской одаренности, определяемой в ходе процесса его 
систематической пролонгированной оценки. 

В качестве основных подходов к моделированию процесса управления общеобразовательной 
школой, ориентированной на развитие детской одаренности, выделяются два подхода: систем-
ный и процессный. Выбор системного подхода обусловлен тем, что общеобразовательная школа 
становится системообразующей подсистемой двух систем: системы российского образования и, 
сформированной за годы реализации федеральной целевой программы «Одаренные дети», отече-
ственной системы работы с одаренными детьми, направленной на их выявление, развитие и под-
держку. 

Выбор процессного подхода обусловлен усилением роли общества в управлении современ-
ным образованием: это приводит к повышению требований к его качеству (результату) со сторо-
ны профессиональных сообществ и объединений. Модель управления общеобразовательной 
школой должна позволить встроить психолого‐педагогическую работу по развитию детской ода-
ренности в общий образовательный процесс школы с учетом требований ФГОС, индивидуаль-
ных особенностей учащихся и запроса родителей. 

Основным критерием эффективности модели управления следует считать наличие положи-
тельной динамики в уровне развития детской одаренности учащихся. 

В соответствии с этим процесс управления общеобразовательной школой должен опираться 
на общетеоретические подходы и принципы, применимые в отношении организаций социальной 
сферы. 

Таким образом, основной акцент в руководстве общеобразовательной школой в современных 
условиях переносится на управление происходящими в ней внутренними процессами, а не толь-
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ко структурными компонентами и подразделениями системы. Процессно‐ориентированное 
управление способствует эффективности деятельности образовательной организации, обеспечи-
вая устойчивость развития и совершенствование в постоянно меняющихся условиях окружаю-
щей среды. 

Развитие детской одаренности следует рассматривать, в соответствии с данным управлением 
как системное, развивающееся в течение жизни качество психики, обеспечивающее успешность 
выполнения одного или нескольких видов деятельности. Основными направлениями деятельно-
сти общеобразовательного учреждения, которые позволит сделать этот процесс наиболее эффек-
тивным, являются: диагностическое, развивающее и консультационное. В соответствии с этим в 
диагностике и развитии детской одаренности следует ориентироваться на совокупность психиче-
ских свойств, характеризующих: когнитивное, психосоциальное и психофизическое развитие 
личности. 

В настоящее время существуют различные концепции детской одаренности, которые вклю-
чают мотивационный и инструментальные компоненты. 

Мотивационный компонент содержит следующие характеристики: повышенная избиратель-
ная чувствительность к определенным сторонам предметной деятельности; ярко выраженный 
интерес к тем или иным занятиям или сферам деятельности, чрезвычайно высокая увлеченность 
предметом; повышенная познавательная потребность; предпочтение парадоксальной, противоре-
чивой и неопределенной информации; высокая критичность к результатам собственного труда, 
склонность ставить сверхтрудные задачи, стремление к совершенству. 

Инструментальный компонент включает в себя все, что связано со способностями школьника, 
его знаниями, умениями и навыками. Выдающийся отечественный психолог К.К. Платонов 
утверждал, что «одаренность – это генетически обусловленный компонент способностей, разви-
вающийся в соответствующей деятельности или деградирующий при ее отсутствии». Поэтому 
детская одаренность реально предстает перед нами как сложный итог трудно прогнозируемого 
взаимодействия генотипических и средовых факторов. 

Принципы, обеспечивающие реализацию программы «Одаренные дети: создание условий для 
развития»: 

 природосообразности: раскрытие природного потенциала учащегося, актуализация его при-
родных способностей; обучение в зоне ближайшего развития обучающегося, не выходя за преде-
лы сензитивных периодов; 

 культуросообразности: раскрытие природного потенциала учащегося в принятых в обще-
стве формах и тенденциях культуры; 

 гуманистической психологии: отношение к человеку как к уникальной и целостной лично-
сти (гуманизм, поддержка, безопасность и др.); реализация системы отношений между участни-
ками образовательного процесса на основе создания оптимальных условий для развития творче-
ских способностей и учета возможностей каждого учащегося в практике обучения вне зависимо-
сти от степени одаренности и ограниченности возможностей по здоровью; 

 профессиональной психолого‐педагогической подготовки учителей для работы с одарен-
ными детьми предполагает развитие личностных и профессиональных качеств учителей, работа-
ющих с одаренными детьми, включая чуткость, доброжелательность, креативность, способность 
к индивидуализации процесса обучения с учетом особенностей своих учеников [4]. При диагно-
стике и развитии детской одаренности в образовательном процессе необходимо ориентироваться 
на три ее составляющих, выделенных в современной психологии: интеллект, креативность, соци-
альный интеллект. 

Интеллект – качество психики, состоящее из способности адаптироваться к новым ситуациям, 
пониманию и применению абстрактных концепций и использованию своих знаний для управле-
ния окружающей средой. 

Креативность представляет собой внутренний потенциал личности ребенка, выраженный в 
уровне развитости у него интеллектуально‐творческих способностей, развивающийся в течение 
жизни под влиянием внешних и внутренних факторов и определяющий его будущую жизненную 
успешность. В последнее время креативность определяется взаимодействием способностей, вы-
сокой мотивации, особым сочетанием других факторов, таких как общая эрудиция, стиль мыш-
ления и особенности личности [3]. 

На этом допущении, кстати, построены тесты общей креативности. Наиболее распространены 
среди них тесты Дж. Гилфорда на дивергентное мышление (в разработке Е. Торренса). 

Социальный интеллект – условие будущей успешной карьеры. Успешность управления процессом 
формирования и развития интеллектуально‐творческого потенциала личности учащегося зависит: 

 от своевременной и точной диагностики уровней развития его психосоциальных, когнитив-
ных составляющих; 

 от особенностей организации и специфического содержания образовательного процесса, 
включающего в себя методы обогащения содержания, форм и методов учебной деятельности; 

 от наличия в нем возможности реализации учебно‐исследовательской и проектной деятельности; 
 от выстроенного по лонгнтюдному типу отслеживания процессов формирования и развития 

интеллекта, креативности и социально значимых личностных качеств на всех этапах обучения. 
Интеграция системного и процессного подходов позволила выстроить управленческий про-

цесс в соответствии с программой развития с учетом: 
 основных структурных компонентов детской одаренности и критериев оценки уровня их 

развития; 
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 внутренних и внешних условий развития одаренности; 
 содержания, форм организации образовательного процесса и методов обучения, ориентиро-

ванных на развитие одаренности. 
Для включения учащихся в группу одаренных необходимо продемонстрировать достижения 

или предпосылки для достижений в одной или нескольких из следующих областей: общая ин-
теллектуальная способность, специфическая академическая одаренность, способность к творче-
ству или продуктивному мышлению, способность к лидерству, способность к изобразительным 
или исполнительским видам искусства, психомоторные способности. 

Показано, что при высоком интеллекте и высоких творческих способностях дети уверены в 
своих возможностях, хорошо контролируют деятельность, проявляют в ней свободу. Легко пере-
ходят от детского ко взрослому стилю поведения, хорошо интегрируются в обществе, интересу-
ются новым, не боясь прослыть «баламутами» в рамках традиционной системы воспитания. При 
минимальных значениях развития интеллекта и творческих способностей внешне дети наиболее 
адаптивны и довольны своей участью. Верят в свои возможности, компенсируют низкий IQ оби-
лием социальных контактов или определенной пассивностью, которая выглядит как равнодушие. 
В школе обе описанные группы учащихся хорошо адаптированы. 

Одаренные дети отличаются выдающимися способностями, потенциальными возможностями 
в достижении результатов, уже имеющимися результатами в какой‐то области, способностями к 
учению, психомоторными способностями, а также способностями к творческой деятельности. 

Их одаренность проявляется в опережающем развитии и может быть обнаружена по широте 
восприятия, любопытству, стремлению все исследовать, создавать альтернативные системы, от-
личной памяти, раннему языковому развитию, обширному словарному запасу и умению его ис-
пользовать. Такие дети фиксируют внимание на бессмысленных для практики задачах, не терпят 
навязанного ответа; у них возможны выраженные математические способности. Они умеют пол-
ностью концентрироваться на решении проблемы, упорно идут к цели. У них высокий уровень 
притязаний. 

Эти и многие другие особенности одаренных детей создают многочисленные проблемы и 
риски. Вот некоторые из них. 

1. Неприязнь к школе. Такое отношение может появляться от того, что учебная программа 
скучна и неинтересна для одаренных детей. Нарушения в поведении могут появляться потому, 
что учебный план не соответствует их способностям. 

2. Игровые интересы. Одаренным детям нравятся сложные игры и не интересны те, которыми 
увлекаются их сверстники средних способностей. 

3. Конформизм. Одаренные дети, отвергая стандартные требования, не склонны, таким обра-
зом, к конформизму, особенно если эти стандарты идут вразрез с их интересами. 

4. Несоответствие между физическим, интеллектуальным и социальным развитием. Они 
предпочитают играть и общаться с детьми старшего возраста. Из‐за этого им бывает трудно стать 
лидерами. Достоинства одаренности делают этих детей особенно уязвимыми. 

5. Стремление к совершенству. Одаренный ребенок не успокоится, пока не достигнет высше-
го уровня. И это стремление проявляется достаточно рано, т.к. такому ребенку присуща внутрен-
няя потребность в совершенстве. Следствием может быть ощущение неудовлетворенности, соб-
ственной неадекватности и низкая самооценка. 

6. Нереалистические цели. Не имея возможности достигнуть их, дети начинают переживать. 
Стремясь к совершенству, приходят к высоким результатам. 

7. Сверхчувствительность. Стремясь к познанию, одаренные дети нередко монополизируют 
внимание учителей, родителей и других взрослых. Это вызывает трения в отношениях с другими 
детьми. Нередко одаренные дети нетерпимо относятся к тем, кто стоит ниже их в интеллектуаль-
ном развитии. Они могут отталкивать окружающих замечаниями, выражающими презрение или 
нетерпение. Одаренный ребенок более уязвим. Считается гиперактивным и отвлекающимся, т.к. 
постоянно реагирует на разного рода раздражители и стимулы. 

Многие одаренные дети утрачивают мотивацию после неоднократного воздействия систем 
оценивания, которые поверхностны по сути, бессмысленны и совершенно неадекватны. 

При всем при том следует признать, что мы слишком мало знаем о том, как надо обучать ода-
ренных и талантливых детей, хотя все уверены, что только при наличии соответствующих обсто-
ятельств и соответствующих требований со стороны окружающей среды таланты становятся вос-
требованными. 

Методика Дж. Гилфорда в разработке Е. Торренса анализирует творческий потенциал через 
параметры дивергентного мышления. В творческой деятельности, научном поиске, руководящей 
работе – проблемы имеют не один, а множество способов решения, следовательно, и множество 
«правильных ответов». 

Беглость мышления обычно рассматривается как способность к генерированию большого 
числа идей. Это качество также называют легкостью генерирования или продуктивностью мыш-
ления [5]. Обилие идей – это основа и необходимая предпосылка творчества. Под гибкостью 
мышления обычно понимают способность быстро и легко находить новые стратегии решения, 
устанавливать ассоциативные связи и переходить в мышлении от явлений одного класса к дру-
гим, часто далеким по содержанию. Гибкость мышления тесно связана с богатством и разнообра-
зием прошлого опыта ребенка, однако полностью ими не определяется. Решающую роль в разви-
тии гибкости играют не сами знания, а методы их усвоения. 
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Способность выдвигать новые неожиданные идеи, отличающиеся от широко известных, об-
щепринятых, банальных, обычно называют оригинальностью мышления. Оригинальность ярко 
выражается в характере и тематике рисунков, сочинении историй и других продуктах детской 
деятельности. Обычно рассматривается как одна из основных особенностей мышления творчески 
одаренного человека. 

Наряду со способностью продуцировать оригинальные идеи есть и другой, не менее суще-
ственный способ творчества – умение разрабатывать существующие идеи, облагораживать их, 
приукрашивать, чтобы сделать более интересными и глубокими, расширять, добавлять нечто к 
основной идее. Рассмотрим некоторые результаты исследования одаренности первоклассников 
гимназии. 

Очевидно, что каждый первый класс отличается своими особенностями творческого мышле-
ния учащихся. Одни дети работают максимально быстро, другие – необычайно оригинально, тре-
тьи любят изобретать названия к своим работам. В ходе обучения параметры творческого мыш-
ления заметно меняются. В каждом классе по‐разному, но происходят обязательно, что фиксиру-
ется в частотных и средних показателях беглости, гибкости, оригинальности, разработанности и 
названия. Изменения не линейны. 

Следовательно, если в первых классах мы можем определить особенности творческого мыш-
ления учащихся, принесенные из семьи, дошкольного детства, генетически запрограммирован-
ные, но не связанные с условиями обучения в данной школе, классе, то к третьему году уже 
можно говорить о некотором воздействии урочной и внеурочной среды, личности учителя, осо-
бенностей его преподавания на показатели решения учащимися дивергентных задач. И, судя по 
своеобразию динамики каждого из этих показателей, в каждом классе параллели роль подобных 
«экзогенных», средовых факторов весьма существенна. 

Поэтому гимназия постоянно заботится о создании, поддержании и постоянном расширении 
и насыщении того интеллектуального пространства, которое позволяет обогатить и разнообра-
зить развитие творческого потенциала гимназистов в урочное и внеурочное время. 

С каждым педагогом начальной школы обсуждаются результаты диагностики учащихся, учи-
теля используют полученную информацию в работе с детьми и их родителями, изучают соответ-
ствующую литературу, включаются в деловые игры и тематические педсоветы. Практика пока-
зывает, что, благодаря этим и другим мероприятиям, проявления нестандартности, незаурядно-
сти детей начинают восприниматься адекватно в школе и дома, и ребенок стремится проявить 
себя в обстановке максимальной доброжелательности и психологического комфорта. 

Работа в контексте детской одаренности, как нам кажется, помогает изменить психоло-
го‐педагогический портрет ученика, принимая за основу не оценочно‐педагогические, а психоло-
гические (структура дивергентного мышления) и нейропсихологические его характеристики. 
Этот подход не нов, но редко используется в учебных заведениях. 

В то же время многочисленными исследованиями установлено, что в понятии школьной зре-
лости существенную роль играют навыки произвольного поведения, готовность к групповым 
формам работы, способность слушать, слышать и воспринимать словесную информацию. На 
базе этих навыков строится программа самостоятельной учебной деятельности. А в основе этих 
навыков и способностей лежит достаточная зрелость функций левополушарных мозговых струк-
тур, которая определяется уже в первые годы учебы по индивидуальным особенностям профиля 
латеральности ребенка (ведущие рука, глаз, ухо), а также по предпочитаемому стилю получения 
и переработки информации (по характеристикам памяти и запоминания). 

Однако в последние годы заметно возрастает число первоклассников с разнообразными при-
знаками леворукости и недостаточной зрелостью левополушарных речевых центров. В настоя-
щее время в нашей гимназии в первых и вторых классах насчитывается до 80% таких детей. К их 
особенностям следует отнести повышенную активность и расторможенность, преобладание не-
произвольного внимания, непроизвольной речи, мышления и запоминания над произвольными, 
потребность в усиленном индивидуальном внимании и сопровождении, неусидчивость и низкую 
работоспособность. То есть эти так называемые «левши» сразу образуют своеобразную группу 
риска. Они имеют повышенную эмоциональную чувствительность и серьезно травмируются яр-
лыками неудачников. По словам академика Н.Н. Трауготт: «Левополушарное третирование загу-
било генофонд нации». 

Но именно эти дети наиболее креативны, одарены в самых разных областях высоким творче-
ским потенциалом, способны нетрадиционно решать задачи, обладают развитой интуицией и 
способностью к дивергентному мышлению. Их речь образна и эмоциональна, они тонко чув-
ствуют и выдвигают альтернативные идеи. 

. Следовательно, наша задача научить детей радоваться собственным открытиям, получать 
удовольствие от собственных усилий. А мы продолжаем свой поиск, который убеждает, что про-
цесс управления, ориентированный на развитие детской одаренности, будет эффективен при 
условиях: 

 опоры на общетеоретические подходы и принципы, применимые в отношении управления 
организаций социальной сферы; 

 ориентации на демократический государственно‐общественный характер управления со-
временным образованием; 

 ориентации на развитие детской одаренности как интеллектуально‐творческого потенциала, 
присущего каждому учащемуся и выстраивания деятельности школы с учетом целей, задач и 
показателей оценки эффективности работы по выявлению и развитию детской одаренности; 
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 реализации концепции управления школой на основе интеграции системного и процессного 
подходов, позволяющей органично встроить психолого‐педагогическую работу по развитию дет-
ской одаренности в общий образовательный процесс с учетом требований ФГОС, индивидуаль-
ных особенностей учащихся и запроса родителей. 

Рассмотрение в качестве основного критерия эффективности управления школой наличие по-
ложительной динамики в уровне развития детской одаренности определяется в ходе процесса его 
систематической пролонгированной оценки. 
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В 1803 году в России проходит кардинальная реформа образования. Вся страна разбивается 
на 6 учебных округов, во главе каждого из которых стоит университет: 

 Московский; 
 Петербургский (самый северный); 
 Казанский (самый восточный); 
 Харьковский; 
 Дерптский (самый западный); 
 Киевский (самый южный). 
Таким образом, университетским образованием была охвачена весьма сжатая часть террито-

рии страны. Университеты отсутствовали в Польше и Финляндии, Новороссии (от Измаила до 
Дербента), на Кавказе, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Позже, к концу XIX века, в 
России было всего 17 высших учебных заведений. 

При этом, зачинателем реформ М.М. Сперанским была взята прусская модель высшего обра-
зования (Гумбольдтовский университет), однако в Германии уже существовали десятки универ-
ситетов, которые дисперсно покрывали всю территорию страны. Столь же дисперсно размеща-
лись университеты Голландии, Англии, Франции, Италии, Испании, а также США. 

Если в Западной Европе и США университеты рассредотачиваются по всей территории и 
размещаются преимущественно в малых и средних городах, делая таким образом высшее обра-
зование территориально доступным для всего населения страны, то Россия, имея огромную тер-
риторию, сразу избрала стратегию максимальной концентрации высшего образования в круп-
нейших городах, оставляя бóльшую часть страны без очагов культуры и образования. 

Эта пагубная стратегия за последние два века не только не изжита, но даже заметно усилилась 
и, более того, продолжает усиливаться – сугубо административными мерами. 

О чрезвычайной концентрации университетского образования свидетельствует анализ 
топ‐100 университетов РФ за 2014 год [5]. 

В Москве сосредоточено 32 из топ‐100 университетов РФ, в Петербурге – 11, в Томске, Ека-
теринбурге, Казани, Самаре – по 4, в Омске, Барнауле, Красноярске, Волгограде, Новосибирске, 
Челябинске, Перми, Воронеже, Нижнем Новгороде, Уфе, Саратове и Белгороде – по 2. Только в 
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17 городах‐немиллионниках имеются университеты топ‐100, самый маленький из них – Ново-
черкасск (169 тыс. жителей, даже не областной центр, номер 100 в топ 100) [3; 5]. Для сравнения, 
американские города, близкие по численности к Новочеркасску, занимают следующие позиции в 
национальном рейтинге: Пасадена (134 тыс. человек) – №1, Йель (131) ‐7, Провиденс (178) – 31, 
Форт Коллинз (144) – 85, Юджин (149) – 92. Если взять топ‐100 мира (без РФ и США), то карти-
на будет еще более впечатляющей: Оксфорд, Великобритания (153) – №1, Упсала, Швеция 
(140) – 53, Женева, Швейцария (195) – 59, Гроннинген, Нидерланды (187) – 67, Берн, Швейцария 
(137) – 78, Лозанна, Швейцария (138) – 81, Неймеген, Нидерланды (165) – 85 [6]. 

Средняя людность российских городов, имеющих университеты топ‐100 – 4717 тыс. жителей 
(это больше, чем второй город страны!), в США – 847 тыс., в мире (без США и РФ) – 2580 тыс. 
жителей, и это при наличии таких крупнейших городов, как Пекин (21,5 млн чел., 2 университе-
та), Токио (13,4 млн, 2 университета), Сеул (10,4 млн, 2 университета), Осака (8,8 млн, 1 универ-
ситет) и Лондон (8,4 млн, 3 университета). 

Сверхконцентрация культуры и особенно образования в России делает страну стратегически 
гораздо более уязвимой, нежели сверхконцентрация промышленного производства, также харак-
терная для государства: население вне нескольких центров по сути лишается культурной и обра-
зовательной защиты и вынуждено мигрировать в эти центры, оставляя основную часть террито-
рии страны в состоянии демографического и гуманитарного вакуума. 

Важнейшей проблемой отечественного университетского образования является его децентра-
лизация. Это может быть достигнуто многими средствами, включая административные: 

 формирование в общественном сознании позитивного образа университетского кампуса в 
малом городе или вблизи малого города, расположенного в комфортной природной среде, эколо-
гически безопасного, эстетически вдохновляющего и коммерчески привлекательного; 

 поощрение университетов и местные органы самоуправления перемещения университет-
ского кампуса в малые города и его окрестности, в том числе субсидирование подобного рода 
проектов, предоставление налогов льгот и каникул, государственное участие в этих проектах; 

 привлечение крупного бизнеса как стейкхолдеров университетских кампусов; 
 поощрение частных инициатив по развитию в кампусах и вокруг них дешёвой селитьбы, 

социо‐культурной инфраструктуры и коммерческого сервиса (торговля, развлечения и т.п.). 
Сейчас в недрах министерства образования и науки зреет очередная административная ре-

форма: установить квоты для размещения университетов разного уровня, ранга и назначения 
(например, федеральные, исследовательские и т.п.) в городах разной людности. Предполагается, 
что в городах‐миллионерах должен быть один набор университетов, в полумиллионных – скром-
нее, и т.д. вниз по иерархии городских поселений. 

Возможно, административные инициативы Министерства образования и науки имеют под со-
бой разумные основания и резоны, но очевидны и негативные последствия такого решения. 

Города, почти имеющие миллион жителей (Красноярск – 974 тыс. жителей, Воронеж – 890, 
Саратов – 837 и др.), будут стремиться стать миллионерами простым механическим включением 
в черту города близлежащих поселений. Вместе с тем, города, численность населения которых 
лишь немного более миллиона (Пермь – 1001, Волгоград – 1021, Уфа – 1062, Ростов – 1092 и 
т. д.) [3], в условиях депопуляции будут действовать точно также, диффузно расширяя свои гра-
ницы и включая в свой состав окрестные поселения. Точно также будут действовать города, 
имеющие около полумиллиона и около 100 тыс. жителей. 

Печальный опыт подобного географического администрирования уже имеется: в советские 
годы областной центр обязан был иметь пединститут, мединститут, филармонию, театр, проект-
ный институт гражданского строительства и др. объекты культуры, науки и образования. Лише-
ние статуса областного центра сразу и больно ударяло по всей этой гуманитарной сфере. Это 
коснулось таких бывших областных центров как Выборг, Великие Луки, Балашов, Ка-
мень‐на‐Оби, Николаевск‐на‐Амуре – в РСФСР, Молодечно, Барановичи, Пинск – в Белоруссии, 
Дрогобыч и Измаил – на Украине, а также центров в республиках Средней Азии и Казахстана. 

С другой стороны, подобного рода реформа может сильно ударить по таким традиционным 
студенческим городам, как Томск, Новочеркасск и другие. В крошечной (13 тыс. жителей) Ела-
буге до революции имелось три высших учебных заведения, основанных по частной инициативе 
дочерей местного купца и промышленника Стахеева (в контраст этому, в расположенных непо-
далёку Набережных Челнах, имеющих численность населения более полумиллиона, но находя-
щихся в статусе райцентра, в советское время не полагались ни вузы, ни театр). Эти и другие 
примеры не вписываются в предлагаемую схему и потому будут иметь дискриминационный и 
унижающий достоинство горожан характер. 

С третьей стороны, становится совершенно неясным отношение государства и местных орга-
нов власти к частным и корпоративным образовательным, научным и культурным инициативам: 
включать или не включать их в квоты, в частности, как быть с инициативами госкорпораций? 

Администрирование, согласно методологической традиции, должно иметь рефлексивный, 
апостериорный характер и закреплять естественно‐исторические процессы, а не действовать 
вспять или поперёк них. 

Выстроив иерархию университетов в зависимости от важности или людности городов, мы 
уже добились того, что университеты в мелких городах (Элиста, Горно‐Алтайск и им подобные) 
дают практически неконвертируемые дипломы, не только за рубежом, но и внутри страны, даже 
в соседних регионах. Это порождает массовую иммобильность образованного населения как од-
ну из важнейших причин интеллектуального застоя и даже деградации. 
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Любая реформаторская деятельность, вне зависимости от сферы деятельности, должна нести 
положительные перспективы и возможность для дальнейшего развития – прогресса. Возможные 
изменения в образование тоже должны нести положительный результат, если будет проводится в 
первую очередь не шаблонным способом, а с учетом различных фактических условий, хотя воз-
можно они и не везде присутствуют, но их наличие и принятие их в расчёт поможет менее болез-
ненно пройти этапы изменений. 

К сожалению, любые вмешательства в действующий организм могут нести в себе тяжёлые 
последствия и могут привести к частичному разрушению уже сложившихся форм обучения, осо-
бенно в регионах. Однако в некоторых ситуациях, такие изменения необходимы, ввиду стагна-
ции и отсутствия развития. Дальнейшие развитие Российского образования по Болонской систе-
ме вопрос решённый. Болонская система – уже сделанный выбор, хотя предстоит избавиться от 
рудиментов старого (индустриального) высшего образования в виде избыточного количества 
специальностей и направлений подготовки [1]. Одной из первостепенных задач является найти 
пути гармоничного развития и наименее болезненного перехода от старых форм, к новым фор-
мам образования. 

Концентрация образования в крупных городах, помимо механического прироста населения 
различных городов России, со временем приведет к большей миграции молодого населения в 
центры образования, федерального, регионального или локального уровня. В этом случае, самым 
незащищенным становится сельский сектор, который на протяжении последних ста лет стано-
вится сферой устойчивого оттока населения. Исключение составляет группа людей пенсионного 
возраста, которая уезжает в сельскую местность для отдыха и не может влиять на процессы раз-
вития аграрного сектора. При продолжение данного явления, со временем мы можем столкнуться 
с полным или частичным отсутствием населения в большинстве регионов, где климатические 
условия являются более суровыми, нежели в Южном Федеральном округе. Такие процессы в 
истории России (а тогда ещё Советского Союза) уже происходили. Одним из примеров может 
быть аграрная реформа времён Н.С. Хрушёва, вызвавшая отток населения из многих сельских 
поселений. Хотя причинами происходящего сейчас и тогда являются разные события и предпо-
сылки, итог может быть очень похожим, а именно – огромные безлюдные территории и сверх-
концентрация населения в крупных городах. 

Для гармоничного развития современного высшего образования в Российской Федерации, по 
всей вероятности, необходимо использовать два разных подхода в формировании вузовской си-
стемы. Один подход будет необходим для развития (усовершенствования, модернизации) высше-
го образования в крупных городах, центрах образования, со своей, уже сложившейся историей. 
Второй подход должен будет обратить внимание на проблемы малых городов и регионов со сво-
ей спецификой хозяйства, особенно в тех случаях, когда регион или город специализируется на 
одной отрасти хозяйства. В первом случае необходимо стремиться к максимальной конвертиру-
емости дипломов, что даёт выпускникам важную валентность свободы и выбора места приложе-
ния труда в любой стране. Во втором достигается максимум обеспечения нужд данного места и 
одновременно интеллектуального образованного насыщения этого места. 

Два этих направления нельзя пересекать между собою, поскольку они несут в себе совершен-
но разные задачи и ориентированы на достижение разных целей. 

В первом случае необходимо планомерное развитие уже существующих вузов, изменение их 
структуры, формы, возможно содержание. Но движение это должно вести в прогрессу, как на 
международном уровне, так и на внутреннем, поскольку мерилом образования во все времена 
остаётся его качество и, что не менее важно уровень подготовки выпускников. 

Крупные вузы в городах с большим населением – это не только исторически сложившаяся 
особенность Российского образования, но и неотъемлемая часть образа жизни нашего общества. 
Возможно, в дальнейшем необходимо административное перераспределение «вузовских мощно-
стей» среди городов с разным населением и потребностями, что тоже может стать фактором бо-
лее планомерного распределения населения по территории России. 

Во втором случае возможно создание малых вузов в небольших городах по западному образ-
цу. В данном случае это не будет попыткой гнаться за модой или подстраиваться под западные 
державы. Исключительно прагматические цели: 

 создание новых вузов с именно теми потребностями, которые необходимы в данном месте; 
 сохранение и притяжение населения, прежде всего, молодёжи в малые города; 
 создание рабочих мест как результат образования (эффект инкубатора); 
 формирование вузов с исключительно востребованной специализацией, ориентированной 

на потребности региона; 
 подбор педагогического состава, непосредственно заинтересованного данной идеей и до-

статочно мобильного, т.е. готового к переезду в новое место. 
В плане специализации можно выделить несколько направлений, где будут востребованы та-

кие вузы: 
 топливно‐энергетический комплекс; 
 транспортная и торгово‐логистическая инфраструктура; 
 туризм, рекреация и курортная деятельность; 
 аграрный сектор; 
 лесное хозяйство и лесная промышленность 
и ряд других отраслей народного хозяйства. 
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Проблема заключается в том, чтобы превратить образование из социального лифта, позволя-
ющего молодежи покидать свой бесперспективный город, в нечто противоположное, а именно в 
средство закрепления молодых людей в родном городе и предоставлении им прав и возможно-
стей строить здесь свое будущее, а, следовательно, и будущее своей малой родины [2]. 

К этому списку можно привести ряд фактических примеров: 
1. Касимов (Рязанская область) – население 31 494 человека [4] – отсутствуют высшие учеб-

ные заведения, однако в непосредственной близи находятся два крупных предприятия: Приок-
ский завод цветных металлов, Касимовское УПХГ ОАО Газпром. 

2. Елабуга (Республика Татарстан) – население 72 929 человек [4] – вузы представлены фили-
алом Приволжского государственного университета, широко развито машиностроение. 

3. Переславль‐Залесский (Ярославская область) – население 40 028 человек [4] – в городе 
присутствует один негосударственный университет технической направленности. Пере-
славль‐Залесский является одним из крупнейших туристических центров России, по данным рей-
тинга Travel.ru занимает первое место среди малых городов [7]. 

Выше приведена только малая часть городов, которая могла бы потенциально стать отправ-
ной точкой для формирования новой линии Российского образования. Малых городов в России 
много, находятся они в разных частях страны, и везде нужны разные специалисты, возможно 
создание около десятка «мини‐Сколково», с определенной направленностью будет востребован-
ным и покажет новый вектор развития российского образования. 

Попыткой найти баланс в среде этих двух диаметрально противоположных взглядов на ре-
форму образования, возможно, станет новый толчок для двух линий развития Российского обра-
зования. 

Главным доводом к этому взгляду на проблему, может служить исторический фактор в обра-
зование. Если смотреть на Россию, США и мир, то большинство ВУЗов имеют свою историю и 
летопись становления, поэтому в любом случае необходимо учитывать исторические реалии раз-
вития образования в России и за рубежом. Со времени реформ XIX века российское образование 
пошло своим, уникальным путем. Целью современных реформ является улучшение положения 
российского высшего образования как внутри страны, так и за её пределами, при этом не разру-
шая уже имеющийся фундамент. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
НЕПРЕРЫВНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КИНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ШКОЛА – ВОЕННЫЙ ВУЗ» 
Аннотация: в предлагаемой статье автором рассматриваются актуальные проблемы не-

прерывного образования в системе «школа – военный вуз». Определены пути взаимодействия 
школы и военного вуза, ориентированные на подготовку специалистов-кинологов. 

Ключевые слова: подготовка специалистов-кинологов, непрерывное кинологическое образо-
вание, дополнительное образование, школа – военный вуз. 

Дополнительное образование учащихся – один из социальных институтов детства, который 
создан и существует для детей, их обучения, воспитания и развития. Это социально востребован-
ная сфера, в которой заказчиками и потребителями образовательных услуг выступают юные го-
рожане и их родители, а также общество и государство. Дополнительное образование детей спо-
собствует решению ключевых задач социально‐экономического развития региона. Оно способно 
влиять на качество жизни, так как приобщает молодежь, к здоровому образу жизни, раскрывает 
творческий потенциал личности, побуждает к достижению общественно значимого результата. 
Этот вид образования способствует развитию склонностей, способностей и интересов, гражданских и 
нравственных качеств, жизненному и профессиональному самоопределению подрастающего поколе-
ния. 
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Среди задач, решаемых системой дополнительного образования, – профилактика безнадзор-
ности, правонарушений, наркомании и алкоголизма, что способствует повышению качества го-
родской среды. Дополнительное образование детей расширяет воспитательные возможности 
школы. Обладая открытостью, мобильностью и гибкостью. Система дополнительного образова-
ния детей способна быстро и точно реагировать на «вызовы времени» в интересах ребенка, его 
семьи, общества, государства. В силу этого эта сфера требует постоянного внимания и поддерж-
ки со стороны общества и государства. 

В отечественном школьном образовании возникла сложная ситуация: современная военная 
подготовка в школах не отвечает запросам армии, общества и государства. Школьники слабо 
мотивированны на выбор военного образования. В свою очередь, военные вузы и военные ко-
миссариаты слабо ведут агитационную работу в школах для выбора военной профессии, вслед-
ствие чего абитуриенты выбирают ту профессию, которую они лучше знают, и в том случае, ко-
гда рассчитывают на большие возможности ее овладения [2]. 

Вместе с тем, состояние системы дополнительного образования детей города характеризуют 
следующие основные проблемы: 

1. Не обеспечена в необходимом объеме доступность дополнительного образования для всех 
групп детей города. 

2. Недостаточно программ дополнительного образования для детей старшего возраста. 
3. Качество образовательного процесса по реализуемым программам дополнительного обра-

зования детей не всегда соответствует, современным требованиям. 
4. Недостаточно используются социальные и воспитательные возможности включения детей 

в систему дополнительного образования на базе общеобразовательных учреждений. 
5. Существует проблема кадрового обеспечения системы дополнительного образования про-

фессионально компетентными специалистами – их пополнения, стимулирования и подготовки к 
решению современных профессиональных задач. 

6. Недостаточно эффективна для достижения целей устойчивого развития системы дополни-
тельного образования консолидация усилий исполнительных органов государственной власти, 
учреждений и организаций, бизнес‐сообщества города. 

7. Слабо развиты эффективные экономические отношения в системе дополнительном образо-
вании детей. 

8. Медленно осуществляется переход к общественно‐государственному управлению развити-
ем системой дополнительного образования. 

Цели достижения реализации дополнительного образования состоят: 
1. В теоретическом и практическом решении структурно‐организационных проблем создания 

системы довузовского образования и обновлении содержания образования специали-
стов‐кинологов в целостной системе углубленной довузовской и вузовской подготовки. 

2. Концептуально‐методологическое обоснование довузовского образования в районе и необ-
ходимость его конвергенции с образовательной системой региона. 

3. Формирование регионального образования как рыночной услуги, имеющей ценность на 
международном рынке интеллектуальных технологий. 

4. Привлечение соотечественников в социокультурное пространство регионов России и 
включение их в научно‐производственную деятельность. 

5. Использование лучших достижений образования в регионах России для модернизации об-
разования в Пермском крае. 

6. Подготовка профессиональных и социальных лидеров для различных направлений соци-
ально‐экономического развития региона [1]. 

В соответствии с поставленными целями и предложенными ориентирами необходимо выпол-
нить комплекс основных задач в сфере дополнительного образования детей: 

Обучающие: 
1. Создать условия гармоничного развития всех субъектов образования региона, обеспечива-

ющих им равный доступ к довузовским образовательным ресурсам в соответствии с запросами вузов. 
2. Организовать сотрудничества школ региона с вузами, реализующими программы дополни-

тельного образования. 
3. Формировать систему непрерывного дополнительного образования «школа‐Военный вуз», 

открывающей перспективы свободного развития личности в пространстве социализации, созда-
ваемом довузовским образованием. 

4. Разработать и внедрить вариативные модели подготовки специалистов‐кинологов с учетом 
специфики регионов. 

5. Повысить теоретические знания, в соответствии с программой и поставленными целями. 
6. Повысить интеллектуальный уровень учащихся, культуре речи. 
7. Обучить учащихся обращению со служебными собаками. 
8. Разработать программу дополнительного образования для учащихся различных школ региона. 
Развивающие: 
1. Развить индивидуальные способности учащихся. 
2. Развить наблюдательность, усидчивости характера, интерес к познанию окружающего ми-

ра. 
Воспитательные: 
1. Воспитывать гуманное, нравственное отношение к животным. 
2. Трудовое воспитание – заботиться о животных. 



Педагогика 
   

139 

3. Эстетическое воспитание – благоустройство живого уголка, озеленение класса, территории. 
4. Патриотическое воспитание – изучение пород собак, используемых в подготовке во внут-

ренних войсках, охрана окружающей среды. 
5. Воспитывать необходимость здорового образа жизни. 
Основополагающие идеи развития довузовского образования реализуются, исходя из следу-

ющих принципов: 
1. Приверженность государственной политике в области образования. 
2. Непрерывность образования, обеспечивающая конкурентоспособность специали-

стов‐кинологов на современном рынке труда. 
3. Доступность вузовского образования для всех граждан региона. 
4. Культурологическая направленность образовательной деятельности. 
5. Развитие личности в соответствии с либерально‐демократическими ценностями и гумани-

стическими идеалами. 
Ожидаемые эффекты реализации концепции: 
1. Создание системы довузовского образования в военном институте. 
2. Повышение качества регионального довузовского образования на основе использования 

лучших методик военного института. 
3. Взаимообогащение специалистов‐кинологов с другими ведомствами вооруженных сил Рос-

сийской Федерации высококвалифицированными специалистами. 
4. Формирование инновационной образовательной среды, ориентированной на стратегиче-

ское партнерство с другими ведомствами вооруженных сил Российской Федерации. 
5. Структурные изменения системы повышения квалификации преподавателей, благодаря 

приобретенному опыту между сотрудничества довузовских образовательных учреждений. 
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ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧИТЫ 
Аннотация: в статье рассматривается палаточный лагерь как одна из форм реализации 

летней оздоровительной кампании школьников в системе дополнительного образования детей. 
Приводится программа профильного палаточного лагеря «Лесная страна». Отмечаются пре-
имущества такой формы организации детского отдыха. 

Ключевые слова: дополнительное образование, оздоровительная кампания, школьники, па-
латочный лагерь. 

В системе дополнительного образования детей каникулы, а летние, в особенности, играют 
важную роль в развитии, воспитании и оздоровлении школьников. Ежегодно администрация 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Детский оздоровительно-образовательный центр детско-юношеского туризма и краеведения 
города Читы» проводит работу по организации летнего отдыха и оздоровления своих воспитан-
ников и обучающихся школ города Читы. 

Как показывает практика работы ЦДЮТиК, летняя оздоровительная кампания – это важная 
часть воспитательного процесса по формированию личности ребенка. Педагогически организо-
ванный летний отдых компенсирует дефицит или отсутствие активных форм познавательного 
развития детей и подростков. Воспитательная ценность и эффективность системы летнего отды-
ха, организуемого Центром, состоит в том, что создаются условия для педагогически целесооб-
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разного, эмоционально привлекательного досуга школьников, восстановления их здоровья, удо-
влетворения потребностей в новизне впечатлений, творческой самореализации, общении и само-
деятельности в разнообразных формах, включающих труд, познание, игру и другие сферы воз-
можного самоопределения. 

В реализации летней оздоровительной кампании ЦДЮТиК большое распространение полу-
чили следующие формы организации свободного времени детей в летний период: 

 детская игровая площадка; 
 палаточные лагеря разных типов (передвижной водный лагерь; передвижной туристский 

палаточный лагерь; профильный палаточный лагерь и др.). 
Одной из наиболее эффективных форм реализации летней оздоровительной кампании ЦДЮ-

ТиК является организация и проведение летних палаточных лагерей. 
Палаточный лагерь – это организация, предназначенная для активного отдыха, укрепления 

здоровья детей в естественных природных условиях. Пребывание в летнем палаточном лагере 
особенно важно для городских детей, ограниченных в движении, вынужденных жить в отдале-
нии от природы и склонных к пассивному отдыху: кино, компьютерные игры, телевидение. Для 
детей особенна актуальна смена экологически неблагополучных условий города на относительно 
чистую природную среду. 

За предыдущие годы в ЦДЮТиК были реализованы следующие программы летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков: «Тропою забытого племени», «Синяя птица», 
«Пиратская флотилия на реке Ингода», «Искатели приключений», «Алые паруса», «Академия 
Робинзона» и др. Всего за годы существования ЦДЮТиК в летней оздоровительной кампании в 
лагерях палаточного типа приняли участие более 1000 школьников города Читы. 

Как показывает практика работы ЦДЮТиК, дети с удовольствием принимают участие в лет-
них оздоровительных палаточных лагерях. В ходе реализации летней оздоровительной кампании 
педагогическим коллективом Центра отмечалось, что палаточный лагерь вызывает несомненный 
интерес и положительные отклики 98% участников летних оздоровительных палаточных лаге-
рей, которые считают проведение лагеря такого типа активной, интересной и насыщенной фор-
мой организации деятельности в летнее время. 

Педагогический коллектив ЦДЮТиК принимает активное участие в городском конкурсе про-
грамм летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в лагерях различных типов. 
Показателями результативности работы Центра в этом направлении являются: 

 I место – программа передвижного туристского палаточного лагеря «Тропой забытого пле-
мени» (2006 г.); 

 II место – программа передвижного водного лагеря «Пиратская флотилия на реке Инго-
да» (2007 г.); 

 II место – программа передвижного туристского палаточного лагеря «Искатели приключе-
ний» (2009 г.); 

 II место – программа передвижного водного лагеря «Алые паруса» (2010 г.). 
Лето – это прекрасная пора не только для активного отдыха, но и получения новых впечатле-

ний, знаний. Ежегодно педагогический коллектив ЦДЮТиК занимается поиском новых форм 
организации летней оздоровительной кампании. Результатом этих поисков стала разработка про-
граммы профильного палаточного лагеря «Лесная страна». 

Данная программа по своей направленности является профильной, т. е. имеет одну ведущую 
деятельность – естественнонаучную. 

Природная любознательность, потребность в новой интересной информации может стать те-
ми естественными факторами, на которых строится программа летнего профильного палаточного 
лагеря «Лесная страна». 

Профильный палаточный лагерь – это форма образовательной и оздоровительной деятельно-
сти детей, проводимая как смена по профилю детского объединения – школьное лесничество 
«Лесная страна» – с круглосуточным пребыванием воспитанников. Участие школьников в про-
фильном лагере – хороший способ получить практический опыт творческой, исследовательской, 
проектной деятельности и пополнить свои знания в области лесохозяйственной и природоохран-
ной деятельности Забайкальского края. 

Летний палаточный лагерь имеет ряд преимуществ перед другими формами социаль-
но‐педагогической работы. Это выражается в следующем: 

 совместное проживание детей, тесное взаимодействие со своими наставниками, где возни-
кает «зона доверия»; 

 приобщение к здоровому и безопасному образу жизни – в естественных условиях социаль-
ной и природной среды; 

 активное общение с природой, способствующее укреплению здоровья детей и повышению 
уровня их экологической культуры; 

 ежедневная утренняя зарядка, отдых, развлечения и всевозможные досуговые мероприятия 
дают детям возможность восстановить свои физические и душевные силы, заняться интересным 
делом; 

 развитие новых навыков (вне рамок школьной программы) дают возможность раскрыть по-
тенциал личности каждого ребёнка. 

Основной целью программы лагеря «Лесная страна» является использование природных 
условий для оздоровления, активного интеллектуального и эмоционально-насыщенного досуга, 
развития познавательных интересов и творческих способностей подростков. 
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Задачи программы: 
1. Образовательная – направлена на организацию целенаправленной деятельности подростков 

по изучению и сохранению лесов, природной среды, профессиональной ориентации лесохозяй-
ственного профиля. 

2. Воспитательная – направлена на воспитание сознательного подхода к восприятию экологи-
ческих проблем в области природопользования, устойчивой мотивации к решению актуальных 
задач по сохранению и воспроизводству лесных ресурсов, их многоцелевому устойчивому ис-
пользованию. 

3. Развивающая – направлена на развитие познавательного интереса к окружающей среде, 
навыков практической работы по охране и защите леса в естественных природных условиях. 

Программа профильного палаточного лагеря «Лесная страна» реализуется посредством сле-
дующих образовательных технологий: 

 квест-технология; 
 технология проектной деятельности; 
 технология учебно-исследовательской деятельности школьников; 
 технология эколого-психологического тренинга. 
Технология образовательного квеста – это одна из личностно образующих технологий, спо-

соб организации самостоятельной деятельности обучающихся, направленный на поиск решения 
заданной проблемы в рамках основной идеи квеста, интегрирующий в себе проблемный подход, 
групповые методы, рефлексивные, исследовательские, поисковые и прочие подходы. 

Деятельность профильного палаточного лагеря «Лесная страна» основана на следующих об-
щепедагогических принципах: 

 природосообразности – педагогический процесс в лагере строится с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников; 

 гуманизации – педагогический процесс в лагере основывается на уважении к воспитаннику 
и полном признании его гражданских прав; 

 целостности – педагогический процесс в лагере основывается на единстве и взаимосвязи 
всех его компонентов в течение лагерной смены; 

 демократизации – заключается в предоставлении участникам лагерной смены некоторых 
свобод для саморазвития, саморегуляции и самоопределения, самообучения и самовоспитания; 

 культуросообразности – педагогический процесс в лагере строится на максимальном ис-
пользовании в воспитании и образовании культуры той среды, в которой находится профильный 
палаточный лагерь; 

 единства и непротиворечивости – педагогический процесс лагеря основан на единстве 
действий сотрудников лагеря и образа жизни воспитанника, направлен на осуществление ком-
плексного педагогического процесса, становления связей между всеми сферами жизнедеятельно-
сти учеников, обеспечение взаимной компенсации, взаимного дополнения всех сфер жизнедея-
тельности; 

 профессиональной целесообразности – педагогический процесс лагеря основывается на 
определенном отборе содержания, методов, средств и форм подготовки учащихся для дальней-
шего получения специализации естественнонаучного и лесохозяйственного профиля, для форми-
рования профессионально важных качеств, знаний и умений; 

 политехнизма – педагогический процесс лагеря ориентирован на погружение учащихся в 
сферу профессиональной деятельности специалистов и рабочих широкого профиля, используя 
выявление и изучение инвариантной научной основы, общей для различных наук, технических 
дисциплин, технологий производства, что позволит обучающимся переносить знания и умения 
из одной предметной области в другую. 

Особенностью программы профильного палаточного лагеря «Лесная страна» является то, что 
для её реализации приглашены специалисты из учреждений и организаций города Читы, осу-
ществляющих профессиональную природоохранную деятельность: 

 специалисты Государственной лесной службы Забайкальского края; 
 сотрудники Центра защиты леса Забайкальского края; 
 научные сотрудники Забайкальского аграрного института; 
 сотрудники лесного хозяйства с. Сивяково. 
Летний профильный палаточный лагерь «Лесная страна» проводится для обучающихся воз-

растной категории 11–14 лет, членов детского объединения – школьное лесничество «Лесная 
страна» МБОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр детско-юношеского ту-
ризма и краеведения города Читы» в количестве 30 человек, имеющих медицинский допуск. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. реализуется в течение одной 
лагерной смены продолжительностью 10 дней. 

Место расположения палаточного лагеря – Забайкальский край, район села Сивяково, терри-
тория охотоведческой базы филиала ФГБОУ ВПО «Иркутская сельскохозяйственная академия» – 
Забайкальский аграрный институт. Профильный палаточный лагерь «Лесная страна» является 
базовым, т. е. лагерь имеет постоянное место дислокации на время всего сезона. 

Программа осуществляется в двух направлениях: организация деятельности по реализации 
образовательной программы лагеря, организация деятельности по реализации программы воспи-
тания участников лагеря. 
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Программа является комплексной, то есть представляет сочетание разнообразных методик по 
детскому движению, элементов психологического тренинга, образовательных квестов, практиче-
ских занятий, может корректироваться в течение работы лагеря. 

Ожидаемые результаты реализации программы профильного палаточного лагеря «Лесная 
страна». 

Результативность деятельности программы профильного палаточного лагеря «Лесная страна» 
оценивается по трем основным направлениям: 

1. Социальному: 
 развитие лидерского потенциала подростков, становление активной жизненной позиции и 

готовности к социально значимой деятельности; 
 становление активной жизненной позиции по отношению к экологическим проблемам род-

ного края; 
 обогащение индивидуального социального опыта подростков; 
 формирование навыков общежития; 
 формирования навыков проживания в естественных природных условиях; 
 совершенствование организаторских умений и навыков. 
2. Образовательному: 
 пополнение знаний подростков о деятельности в области изучения и сохранения лесов и 

природной среды; 
 профессиональная ориентация лесохозяйственного профиля; 
 повышение уровня исследовательской компетентности: освоение ими методов исследова-

ния природных объектов и сообществ, навыков анализа собранного полевого материала, первич-
ных научных отчетов по проведённым исследованиям; 

 учащиеся проходят полный цикл мотивации: от внимания до удовлетворения, знакомятся с 
аутентичным материалом, который позволяет учащимся исследовать, обсуждать и осознанно 
строить новые концепции и отношения в контексте проблем реального мира, создавая проекты, 
имеющие практическую значимость; 

 развитие познавательного интереса к окружающей среде, навыков практической работы по 
охране и защите леса в естественных природных условиях. 

3. Личностному: 
 отдых и оздоровление ребенка; 
 развитие творческого потенциала ребенка через участие в игровой модели лагеря и творче-

ских мероприятиях лагеря; 
 развитие инициативы подростков; 
 развитие самостоятельности подростков; 
 формирование стремления к самопознанию, саморазвитию, самовоспитанию; 
 формирование познавательной мотивации; 
 закрепление позитивных ценностных ориентаций в социальной и естественнонаучной сфе-

рах. 
Программа профильного палаточного лагеря «Лесная страна» состоит из трех подпрограмм: 
 образовательная программа лагеря «Лесная школа»; 
 воспитательная программа «К природе с любовью»; 
 программа эколого‐биологического тренинга «В согласии с природой и людьми». 
Апробация. Программа реализуется на протяжении трех лет. Была представлена на конкурсе 

программ летнего отдыха, оздоровления и занятости школьников в лагерях различного типа в 
г. Чите 10 апреля 2014 года, где заняла первое место. 

Ожидаемые результаты реализации программы измеряются с помощью следующих мето-
дик: 

 методика изучения мотивов участия школьников в деятельности (Л. Байбородова); 
 методика изучение социализированности личности учащегося (М.И. Рожкова); 
 психодиагностическая методика определения мира рефлексивности (А.В. Карпов); 
 рефлексии: «А напоследок я скажу…»; «Чемодан, корзина, мясорубка»; «Незаконченные 

предложения»; «Письмо самому себе»; «ХИМС»; «Четыре открытия дня». 
Форма подведения итогов реализации программы: полевой дневник, дневник участника про-

фильного палатного палаточного лагеря «Лесная страна», результаты методик рефлексии. 
Дидактические материалы: сценарии мероприятий, инструкции по ТБ, инструкции Сан-

ПИН и т. д. 
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ВНУТРИКОЛЛЕДЖНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК УСЛОВИЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ К ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ СЕРВИСА И ТУРИЗМА 

Аннотация: в условиях модернизации образования возросла потребность в качественном 
уровне профессиональной подготовки преподавателя к инновационной деятельности в системе 
непрерывного профессионального образования. Инновационная деятельность непосредственно 
связана с разработкой и внедрением педагогических инноваций в образовательный процесс 
учреждений. Исследование посвящено формированию готовности к инновационной деятельно-
сти преподавателя профессионального образования в области сервиса и туризма в процессе 
внутриколледжного обучения. Эффективность становления готовности достигается вслед-
ствие применения современных андрагогических технологий во внутриколледжном обучении 
педагогов. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, внутриколледжное обучение, андрагогика, 
формирование. 

В современных условиях модернизации образования возросла потребность в качественном 
уровне профессиональной подготовки преподавателя к инновационной деятельности в системе 
непрерывного профессионального образования. Тенденции развития непрерывного образования 
способствуют созданию новых вариативных моделей методической поддержки преподавателей в 
инновационной деятельности. 

Инновационная деятельность непосредственно связана с разработкой и внедрением педагоги-
ческих инноваций в образовательный процесс учреждений. В действительности превалирующая 
часть преподавателей, вне зависимости от их стажа и уровня квалификации, испытывает серьез-
ные затруднения в осуществлении инновационной деятельности. Потому так актуально значение 
формирования готовности к инновационной деятельности преподавателя в процессе внутрикол-
леджного обучения. 

Существуют две стратегии освоения нововведении и приобретения их в профессиональной 
деятельности: инновационная деятельность по актуальным проблемам развития отечественного 
образования и повышение квалификации на рабочем месте. Инновационная деятельность связана 
с осознанием себя как субъекта образовательной политики. Формирование готовности препода-
вателя к овладению данной стратегией представляет цель нашего исследования, поэтому строить 
на ней обучение преподавателей профессионального образования в области сервиса и туризма в 
полной мере мы не можем. 

Наше исследование акцентировано на второй стратегии, которая условно может быть названа 
внутриколледжное обучение. Такой вид обучения преподавателей сферы сервиса и туризма в 
колледже ориентирован на задачи колледжа, конкретные интересы и затруднения. Достоинство 
данного обучения состоит в наличии единого научно‐методического пространства для препода-
вателей разных дисциплин в сфере сервиса и туризма, свободе выбора программы повышения 
квалификации, способов работы над проблемой, форм предъявления результатов. Основопола-
гающая характеристика процесса внутрифирменного обучения преподавателя – сопровождение 
профессиональной деятельности преподавателя: консультирование, супервизия, модерация, фа-
силитация. 

Содержание внутрифирменного обучения, на наш взгляд, раскрывается через его основные 
функции: выявление и анализ потребностей в знаниях и навыках; анализ возможностей предпри-
ятия; определение эффективных форм и методов обучения; организация и проведение обучения 
для целевой группы (команды) работников; кадровое, материально‐техническое обеспечение; 
создание условий реализации результатов обучения; мотивация сотрудников в процессе профес-
сиональной деятельности; оценка результатов обучения. 

Обучение реализуется с учетом дифференцированного подхода и имеет практи-
ко‐ориентированный характер. Эффективность становления готовности к инновационной дея-
тельности преподавателя сервиса и туризма достигается вследствие использования современных 
андрагогических технологий во внутриколледжном обучении педагогов, среди которых – имита-
ционно‐ролевая, проблемно‐поисковая, коммуникативная и репродуктивная. 

Как показывает практика, у каждого из преподавателей есть собственный метод продвижения 
к цели, в соответствии со своими требованиями к обучению и индивидуальными особенностями. 
Внутриколледжное обучение должно соответствовать требованиям многоступенчатости, вариа-
тивности и включать мотивационную, теоретическую и практическую поддержку с преобладани-
ем интерактивных форм обучения. 

Формирование готовности к инновационной деятельности у преподавателя профессионально-
го образования в области сервиса и туризма в процессе внутриколледжного обучения позволяет 
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достигнуть полного усвоения теоретического материала в сфере инноваций и сформировать у 
педагогов максимум умений и навыков в осуществлении инновационной деятельности, обеспе-
чив высококвалифицированную работу всего коллектива. 
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БЛОГИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
Аннотация: в данной статье авторы анализируют возможности блогов и опыт их исполь-

зования в образовательном процессе. Рассматривается понятие «социальный сетевой сервис», 
а также использование блогов в учебно-воспитательном процессе. 

Ключевые слова: социальные сетевые сервисы, блоги, сетевые образовательные технологии, 
непрерывное обучение, личностно-ориентированное обучение. 

Блоги в образовательном процессе как показатель эффективности обучения информатике в 
образовательных учреждениях 

На сегодняшний день такой социальный сетевой сервис как блог достаточно хорошо освоен в 
учебной практике образовательных учреждений. Современное педагогическое сообщество ак-
тивно осваивает технологии социальных сетевых сервисов. 

Для начала определимся с понятием «социальный сетевой сервис». Это виртуальная площад-
ка, которая связывает людей в сетевые сообщества с помощью программного обеспечения, ком-
пьютеров, объединенных в сеть и сети документов [1]. Сетевые сервисы объединяют такие усло-
вия, как: создание собственной странички со своими данными, добавление себя в социальные 
группы (где учится, работает и т.п.), поиск своих друзей в сетевом сервисе, добавление в друзья, 
ведение диалогов с помощью сообщений на сервисе, комментирование и оценивание записей 
людей, зарегистрированных в сервисе, лента событий с информацией о друзьях и их действиях. 

Социальный сетевой сервис включает в себя множество компонентов, но мы остановимся 
только на одном. 

«Блог». Блог (англ. blog, от web log – интернет‐журнал событий, интернет‐дневник, он-
лайн‐дневник) – веб‐сайт, основное содержимое которого – регулярно добавляемые записи, со-
держащие текст, изображения или мультимедиа [2]. 

Перечислим характерные особенности блогов: характерна возможность публикации отзывов 
(комментариев) посетителями. Это делает блоги средой сетевого общения, имеющей ряд пре-
имуществ перед электронной почтой, группами новостей, веб‐форумами и чатами; записи отсор-
тированы по дате добавления (самые ранние посты находятся сверху); при желании пользователь 
может закрепить запись на постоянное место; присвоение тегов (ярлыков) постам, что позволяет 
группировать записи по темам. Блоги имеют странички в верхнем меню «Об авторе», «Оглавле-
ние», «Контакты», которые видны на протяжении заполнения всего блога. Существуют несколь-
ко разделов блогов. По авторству это личный (один автор), коллективный (два и более авторов), 
корпоративный (например, его ведут сотрудники организации) блоги. По размещению нам из-
вестны автономный блог (размещен на самостоятельном сервере), размещенный на 
блог‐платформе (пространстве на сервере) – например, «Twitter» [3] и «Blogger» [4]. Применение 
в виртуальных учебных группах технологий форумов и вики позволяет всем участникам само-
стоятельно или совместно создавать сетевой учебный контент, что стимулирует самостоятель-
ную познавательную деятельность. Каждый ученик – участник может создать свой блог как 
электронную тетрадь. Возможность совмещения индивидуальных и групповых форм работы 
способствует большей степени понимания и усвоения материала, а также выстраиванию индиви-
дуальных образовательных траекторий. Блог дает возможность коллективно оценивать процесс и 
результат работы, наблюдать за развитием каждого обучающегося и оценивать его вклад в твор-
чество коллектива. Таким образом, взаимодействие школьников в блогах способствует непре-
рывности учебного процесса вне школы. Блоги имеют удобный и понятный интерфейс, что ко-
нечно же облегчает процесс адаптации к новому коммуникативному пространству. 

Использование блогов в учебно‐воспитательном процессе способствует обмену информацией, 
повышению мотивации обучающихся в учебной деятельности, развивает творческие способно-
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сти. Все это положительно сказывается на формировании знаний и умений школьников. Исполь-
зование сетевого пространства позволяет также поддерживать связь между преподавателем и 
родителями. 

Однако при положительных моментах использования блогов существуют ряд проблем в обра-
зовательном процессе. Например, зачастую отсутствует сетевой этикет участников, проявляется 
невысокий уровень мотивации и ИКТ‐компетенций преподавателя, трудозатраты по организации 
и поддержке учебного процесса для преподавателя, частое отсутствие открытого доступа к бло-
гам из учебных аудиторий. Кроме того, преподавателю нужно ответственно относиться к обуча-
емой аудитории и знать, какую учебную площадку предоставить школьникам. При решении дан-
ных проблем необходимо создавать такие условия для преподавателей, как повышение инфор-
мационной квалификации, материальная поддержка педагогов, занимающихся разработкой но-
вых идей и технологий, разработка эффективных методик применения социальных сетей в обра-
зовательном пространстве. 

Таким образом, перспективы блогов приводят к высокой эффективности качественного обра-
зования для всех участников образования. При помощи блогов обучающиеся могут создавать 
свои записи и заметки и развивать их самостоятельно, а также читать и оставлять комментарии 
на страничках других участников. 

Список литературы 
1. Академик: портал словарей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1334827 

(дата обращения: 17.06.2015). 
2. Википедия: образовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/ 

wiki/%C1%EB%EE%E3 (дата обращения: 18.06.2015). 
3. Социальная сеть «Твиттер» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: twitter.com (дата обращения: 18.06.2015). 
4. Платформа для ведения блога «Блоггер» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: blogger.com (дата обращения: 18.06.2015). 
 

Сибгатуллина Гульназ Юнусовна 
учитель географии 

ОШИ «Лицей им. Н.И. Лобачевского» 
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

г. Казань, Республика Татарстан 

ОПЫТ УСПЕШНОГО ОСВОЕНИЯ ФГОС 
Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению вопроса об освоении Федеральных 

государственных образовательных стандартов. Автор полагает, что в XXI веке для того, что-
бы человек был успешным, недостаточно владеть предметными знаниями, надо еще обладать 
компетенциями, которые позволят успешно общаться, управлять собственной деятельностью, 
освоить и применить любые знания. 

Ключевые слова: предметные знания, компетенция, личностный результат, пособия нового 
поколения, общепредметные учебные действия, внеурочная, цифровые образовательные ресурсы. 

Мы в лицее имени Н.И. Лобачевского реализуем ФГОС НОО не первый год, можно сказать, 
что мы имеем первый положительный опыт. Мы активно включились в изучение условий введе-
ния Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения. Работа была 
начата с изучения педагогического, методического и материально‐технического потенциала об-
разовательного учреждения. 

Принципиальное отличие новых стандартов заключается в том, что целью является не предмет-
ный, а личностный результат. Важна, прежде всего, личность самого ребенка и происходящие с ней в 
процессе обучения изменения, а не сумма знаний, накопленная за время обучения в школе. От при-
знания знаний, умений и навыков, как основных итогов образования произошел переход к понима-
нию обучения, как процесса подготовки учащихся к реальной жизни. Готовности к тому, чтобы за-
нять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в груп-
пе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

Федеральный государственный образовательный стандарт – это совокупность трех систем 
требований: требований к результату образования, требований к структуре основных образова-
тельных программ, требований к условиям реализации стандарта. 

Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам образования. Их можно до-
стигнуть, благодаря современным УМК, включающим учебные пособия нового поколения. Ко-
торые отвечают всем требованиям стандарта: оптимальное развитие каждого ребенка на основе 
педагогической поддержки его индивидуальности, в условиях специально организованной учеб-
ной деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли 
организатора учебной ситуации. 

Контрольно‐ измерительные материалы, которые выполняют учащиеся, отличаются от тради-
ционных тем, что они нацелены не на традиционную проверку усвоения детьми знаний и навы-
ков, входящих в содержание учебной программы, а на выявление общепредметных (универсаль-
ных) учебных действий. Требования к результатам обучения сформулированы в виде личност-
ных, метапредметных и предметных результатов. Стандарт определяет четыре класса УУД: лич-
ностные, познавательные, регулятивные, коммуникативные. В лицее разработаны новые рабочие 
программы по учебным предметам, соответствующие требованиям ФГОС. 
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Особое внимание новые стандарты уделяют внеурочной деятельности, осуществляемой во 
второй половине дня. Которая должна выстраиваться по направлениям развития личности (ду-
ховно‐нравственное, социальное, обще интеллектуальное, общекультурное, спортив-
но‐оздоровительное). В лицее разработана программа внеурочной деятельности. 

Создана материально‐техническая база: приобретены учебники нового поколения, в классах име-
ются проектор и компьютер, Интернет. Учителя используют в образовательном процессе современ-
ные образовательные технологии и методики в целях повышения мотивации обучающихся, актуали-
зации знаний, проведении тестирований, педагогического мониторинга, учебного документирования 
в информационной системе «Электронное образование Республики Татарстан», обогащения творче-
ской лаборатории за счет электронных учебных программ, презентаций. Используют разработки 
цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) и презентации своего методического опыта, применяют 
дистанционные образовательные технологии для проведения уроков и внеурочной деятельности. 

Итак, покажу первые, на мой взгляд, проявления результатов введения стандартов. Стандарт для 
детей: изменился характер деятельности учащихся – исследовательский, творческий, продуктивный; 
повысилась доля самостоятельной работы учащихся на уроке; появилась возможность применять 
знания при выполнении практико‐ориентированных заданий; повысилась мотивация к учению. 

Стандарт для учителей: активизировалось стремление к повышению квалификации и своего 
профессионального уровня, освоению новых технологий и средств обучения. Появились воз-
можности обмена опытом, участия детей во всевозможных олимпиадах и конкурсах внутри ре-
гиона и по стране благодаря интернет‐ресурсам. 

Стандарт для родителей: повысилась заинтересованность родителей в участии в образова-
тельной деятельности; изменился характер взаимодействия с учителем. 

Внедрение ФГОС позволят выпускнику школы обучаться и развиваться всю жизнь. Это очень важ-
но в условиях, когда жизнь меняется быстро и учителя не в состоянии предугадать, какие знания и уме-
ния понадобятся выпускнику в будущем. Важно помочь детям вырасти самостоятельными, успешными 
и уверенными в своих силах личностями, способными занять свое достойное место в Жизни, умеющи-
ми постоянно самосовершенствоваться и быть ответственными за себя и своих близких. 
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Аннотация: в данной статье авторами рассмотрен один из активных методов формирова-
ния профессиональных компетенций на заключительном этапе подготовки магистров по 
направлению «Информационная безопасность» путём реализации игровых форм обучения. 

Ключевые слова: информационная безопасность, профессиональные компетенции, деловая игра. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования (ФГОС ВО) реализация компетентностного подхода должна предусматри-
вать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 



Педагогика 
   

147 

занятий реализуемых на основе информационно‐коммуникационных технологий с целью форми-
рования и развития профессиональных навыков обучающихся. ФГОС ВО по направлению под-
готовки «Информационная безопасность» определяет требования по формированию общекуль-
турных, общепрофессиональных, профессиональных компетенции, а также профиль-
но‐специализированных компетенции в соответствии с профилем подготовки. 

Разработанная и проводимая на кафедре «Информационная безопасность» НИУ «МИЭТ» меж-
дисциплинарная деловая игра является завершающей дисциплиной профессионального цикла дис-
циплин магистерской подготовки по направлению подготовки «Информационная безопасность». 
Игра реализуется в четвертом семестре обучения, при этом бюджет дисциплины составляет – 
72 учебных часа, из них аудиторные занятия – 32 часа (8 практических занятий по 4 часа) [1]. 

Основные цели междисциплинарной деловой игры: 
 формирование и оценка уровня сформированности профессиональных компетенций по 

направлению подготовки «Информационная безопасность» и программе подготовки «Аудит ин-
формационной безопасности автоматизированных систем»; 

 формирование умений и навыков делового общения, в том числе сотрудничества, и работы 
в команде. 

Модель деловой игры определяется как комбинированная, сочетающая игровые формы обу-
чения, типа: 

 ролевая игра – каждый участник имеет определенное задание и определенную роль, кото-
рую он должен исполнить в соответствии с заданием; 

 групповая дискуссия – участники, находясь в группе, отрабатывают навыки проведения со-
вещаний, вырабатывают предложения и на основе обсуждения принимают решения. 

ситуационный анализ – участники анализируют конкретные ситуации, возникающие в реаль-
ной деятельности, по которым должно быть принято управленческое решение. 

Являясь междисциплинарной дисциплиной, деловая игра требует использования знаний и 
умений, полученных магистрантами в ходе изучения таких профессиональных дисциплин как: 
«Отечественные и зарубежные стандарты в области информационной безопасности», «Правовые 
основы аудита информационной безопасности», «Управление информационной безопасностью», 
«Организация аудита информационной безопасности», «Аттестация объектов информатизации» 
и «Защищённые информационные системы». В рамках этих дисциплин студентами выполняются 
курсовые работы (проекты), представляющие собой отдельные элементы подготовки и выполне-
ния конкретных трудовых действий специалистов по информационной безопасности, которые 
потребуются в ходе деловой игры. 

Собственно, содержание деловой игры представлено двумя модулями, которые реализуют 
определённые трудовые функции специалистов в области информационной безопасности: 

Модуль 1. Аудит информационной системы (ИС) на соответствие требованиям нормативных 
документов ФСТЭК России и ФСБ России по обработке конфиденциальной информации. Реали-
зуется модуль путём последовательного выполнения мероприятий: 

 по организации работ, направленных на подготовку к проведению внутреннего и внешнего 
аудита; 

 по проведению самообследования (внутреннего аудита) ИС и анализу его результатов; 
 по проведению внешнего аудита ИС (экспертно‐документальным и инструментальными ме-

тодами); 
 по подготовке аудиторского заключения по результатам аудита ИС. 
Модуль 2. Аттестация объекта информатизации по требованиям безопасности информации. 

Модуль реализуется в соответствии с требованиями нормативно‐методических документов огра-
ниченного распространения (например, ГОСТ РО 0043‐004‐2013). 

Предварительно из студентов формируются две группы, выполняющие роли «заказчиков» и 
«исполнителей» услуг в области информационной безопасности. Формирование групп сопро-
вождается распределением должностей и обязанностей между участниками, определяются цели, 
решаемые задачи, перечень проводимых мероприятий и состав представляемых документов. 

В каждом модуле игра состоит из двух этапов. 
Первый этап игры – подготовительный, проводится в часы самоподготовки. В рамках этого 

этапа происходит доведение целей и задач игры, замысла игры, распределение студентов по 
группам и должностям, назначение руководителя групп на каждом этапе игры, постановка задач 
на каждый этап, а также практическое выполнение поставленных задач. 

Второй этап игры – игровой, проводится в часы аудиторных (практических) занятий. 
Аудиторные занятия построены в виде совместных заседаний групп, на которых проводится 

заслушивание докладов должностных лиц по выполненным работам и их обсуждение. 
В процессе проведения занятий преподаватель оценивает работу как групп в целом, так и от-

дельных её участников. 
Деловая игра апробирована в 2013/2014 и 2014/2015 учебных годах и показала высокую эффек-

тивность. В будущем планируется расширение сценария междисциплинарной деловой игры, путём 
его реализации на реальных объектах информатизации (например, выбор в качестве ИС: информаци-
онной системы персональных данных образовательного учреждения или кредитной организации). 

Список литературы 
1. Хорев А.А. Магистерская программа подготовки «Аудит информационной безопасности автоматизированных си-

стем» // Безопасность информационных технологий. – М.: Изд‐во ВНИИПВТИ, 2011. – №3. – С. 82–88. 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

148   Образование и наука в современных условиях 

Соболева Любовь Николаевна 
учитель истории и обществознания 
Бурмакина Нина Владимировна 

учитель математики 
МБОУ «СОШ №13» 

г. Астрахань, Астраханская область 

КЛАССНЫЙ ЧАС КАК ФОРМА 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ 

Аннотация: в данной статье рассматривается тема проведения классного часа в качестве 
формы воспитательной работы с учениками. Авторы полагают, что классный час – такая 
форма работы с учащимися, при которой они непосредственно под руководством педагога 
включаются в специально организованную деятельность, помогающую формировать систему 
отношений к окружающему миру. 
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Воспитание подрастающего поколения – одна из главных задач современного образователь-
ного процесса. В настоящее время образовательные учреждения, в нашем случае школа, – одно 
из самых значимых учреждений, в котором реализуется процесс воспитания и социализации 
подрастающего поколения. 

Чтобы качество воспитания не свелось к «0», современному педагогу необходимо найти 
наиболее подходящие формы, методы, средства взаимодействия с учащимися. Подросток XXI в. 
нелегко поддаётся воспитанию только с помощью вербальных средств, поэтому учителю необ-
ходимо, прежде всего, изучить внутреннюю сторону учащихся, а уже потом заниматься внешней. 

Перед учителями встают такие вопросы: как научить? какие формы применить? какие подо-
брать слова? какие факты, кого привести в пример? Для этого необходимо иметь определённый 
навык, умения, которые приобретаются с годами. Существует множество форм, это: беседы, лек-
ции с привлечением специалистов различных отраслей знаний, семинары‐тренинги, экскурсии, 
аудио и видео уроки или неформальная форма – чаепитие. Но самой популярной была и остаётся 
такая форма как классный час. 

Классный час – такая форма работы с учащимися, при которой они непосредственно под ру-
ководством педагога включаются в специально организованную деятельность, помогающую 
формировать систему отношений к окружающему миру. Как и любая форма работы, классный 
час имеет свои задачи, в зависимости от направленности; определённые методы и формы прове-
дения; каждый классный час отличается своим содержанием; особую роль в классном часе отво-
дится педагогу: учитель может выступать как активно действующее лицо (разрабатывает содер-
жание, проводит классный час), либо наблюдатель с направляющей функцией. Классный час 
имеет различные функции: 

 просветительская – классный час помогает учащимся расширить круг знаний, которые они 
не могут найти в рамках учебных занятий: события в стране, в родном городе и т. д.; 

 ориентирующая – у учащихся формируется отношение к окружающему миру; 
 направляющая – данная функция очень важна для учеников, так как помогает теоретиче-

ские знания преобразовать на практике, что необходимо каждому подростку; 
 формирующая – эта функция воспитывает у учащихся такие качества как коммуникабель-

ность, решительность; помогает школьникам обдумывать свои поступки, оценивать своё поло-
жение в обществе. 

Серьёзная проблема встаёт перед педагогом, когда ему приходится выбирать тему классного 
часа и форму его проведения, так как правильно подобранная тема, удачно выбранная форма 
проведения классного часа способствуют формированию добрых отношений в классном коллек-
тиве. Классный час только тогда будет интересен и увлекателен, когда выбранная педагогом тема 
будет затрагивать интересы не его самого, а учащихся, при этом необходимо учитывать возраст-
ные, умственные и психологические особенности обучающихся. В этом случае школьники быст-
ро включаются в урок, активно принимают участие в обсуждении вопросов, полемизируют. Про-
блемы, касающиеся школьников, различны, например, современный подросток активно исполь-
зует Интернет‐коммуникации, и, что заставляет радоваться, увлекается современной литерату-
рой, музыкой, историей. Руководствуясь этими интересами, можно классной час связать с интер-
нетом, литературой, например по последнему произведению, прочитанному учащимися, а также 
с какими‐либо историческим событиям, дискутируя по ним через призму современной обстанов-
ки: как бы поступили сейчас, к чему бы данное событие привело в наше время. При этом педаго-
гу необходимо найти проблему в литературном произведении или историческом событии, кото-
рая имеет место быть в настоящее время, и строить вопросы, исходя из поставленной проблемы, 
обязательно проводя параллель с современностью: есть ли похожие проблемы сейчас? каким 
образом их можно решить? Классные часы по истории и литературе можно провести в расши-
ренной форме: привлечь учителей истории и литературы, создать сюжетную обстановку обсуж-
даемого произведения, обстановку той эпохи, когда происходило историческое событие. Педаго-
гу заранее необходимо поставить цели и задачи классного часа, продумать его ход. 

Если педагог работает над классным часом вместе с учащимися, то можно с уверенностью го-
ворить, что поставленная педагогом цель будет достигнута. Такой вид работы, когда педагог ра-
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ботает над мероприятием вместе с учащимися, в педагогической литературе называется коллек-
тивно‐творческое дело (КТД), основоположником которого является А.С. Макаренко. КТД орга-
низуется следующим образом: педагог должен так преподнести учащимся идею, чтобы ученики 
приняли её как собственную. В нашем случае учителю необходимо так поставить проблему 
необходимости классного часа, чтобы учащиеся сами разработали урок, а педагог только бы 
направлял их деятельность. Несмотря на все положительные стороны коллективно‐творческого 
дела, хорошо подготовленное выступление педагога оно не заменит. 

Нами было проведено анкетирование учащихся 9–11 классов МБОУ города Астрахани 
«СОШ №13», цель заключалось в следующем: выявить основные слагаемые педагогического 
мастерства при проведении классных часов. Полученные данные показали, что учащиеся хотят 
видеть учителя, который: 

 избегает монотонной манеры изложения материала; 
 в своём выступлении использует интересные факты, взятые из жизни, которые мало извест-

ны учащимся; 
 оригинально формулирует проблему; 
 использует, где это необходимо, паузы или невербальные средства коммуникации (жесты, 

мимика, и, конечно же, самое главное, по мнению опрашиваемых, – это улыбка во время выступ-
ления); 

 использует высказывания известных людей, цитирует стихотворения, обращается к прит-
чам, уместным шуткам; 

 владеет компьютером, чтобы продемонстрировать видео‐ и аудиоролики. 
Ориентация на проблемы подрастающего поколения, коллективно‐творческая деятельность 

педагога с учащимися, правильно подобранная тема, удачно поставленные цели и задачи, педаго-
гическое мастерство – всё это поможет педагогу в решении важных воспитательных задач, стоя-
щих перед современным воспитательным процессом. 
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В настоящее время существует несколько концепций, согласно которым создается новое об-
щество: информационное, экспертное, инновационное. Каждая из этих концепций предполагает 
высокий уровень технологического развития страны, и одновременно зависит от людей, то есть 
процента интеллектуалов‐профессионалов [1]. 

В тоже время для периодов относительно стабильного в экономическом смысле состояния 
общества характерна проблема определения и пересмотра понятия развитая личность, гармонич-
но развития личность, что и предполагает необходимость создания профессионалов. 

В психологии понятие «личность» используется в двух основных значениях: 1. Любой чело-
век, обладающий сознанием. 2. Личность – это человек, обладающий таким уровнем психики, 
который делает его способным управлять своим поведением и психическим развитием. Чаще 
всего именно психологи уделяют внимание в своих определениях развитию. Так А.Н. Леонтьев 
писал, что личностью не рождаются, личностью становятся. Именно становление личности и 
есть развитие. 
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Следовательно, повышение эффективности образования можно поставить в зависимость от 
того насколько студенты способны к усвоению знаний и насколько их можно считать гармонич-
но развитыми личностями. 

В настоящее время, студент – это человек, который не только учится день и ночь, но и рабо-
тающий член общества. При этом по многим наблюдениям, студент, который не только учится и 
работает, но и занимается, к примеру, в фитнес клубе, успевает намного больше своих сокурсни-
ков, которые только учатся. Правильное разделение своего времени позволяет ему успевать все и 
быть более развитым в духовном плане. Для гармоничного развития недостаточно только разви-
тие своего ума и интеллекта, данное развитие должно происходить параллельно с развитием ду-
ши и тела. Занятия спортом, музыкой, рисованием, танцами как раз могут в этом помочь. В тоже 
время нельзя сказать, что реализация подобных положительных направлений существует повсе-
местно, и нет никаких препятствий к подобному развитию личности. 

Опросы, проведенные в СПбГУТ среди приблизительно 100 человек, демонстрируют в ос-
новном желание студентов заниматься традиционными видами спорта: волейбол, баскетбол, тен-
нис, и непосредственно в здании университета. Таким образом, если зала еще нет, то для многих, 
к сожалению, это и есть причина (отговорка), по которой они редко занимаются спортом. Задачи, 
которые необходимо решить совместными усилиями студентов и администрации: 

 обеспечение и защита прав и интересов студентов; 
 контроль выполнения студентами своих обязанностей; 
 содействие учебной, научной и творческой деятельности студентов; 
 содействие в создании необходимых условий для проживания и отдыха студентов; 
 создание различных студенческих кружков, обществ, объединений, клубов по интересам; 
 организация сотрудничества со студентами других высших учебных заведений и молодеж-

ными организациями; 
 содействие проведению среди студентов социологических исследований; 
 содействие трудоустройству выпускников; 
 участие в решении вопросов международного обмена студентами. 
В таблице 1 представлены компетенции и способы достижения их в стенах учебного заведе-

ния. В понятие «на занятиях +» включается время: в аудитории в рамках учебного графика, пере-
рывов, в дополнительные 1,5 после расписания. 

Для оценки уровня гармоничной личности могут быть использованы следующие группы по-
казателей: 

 физической подготовки (например, ГТО); 
 интеллектуального уровня (набор коэффициентов); 
 позитивизма (система индексов: танцы, пение и т.д.); 
 созидательности (набор коэффициентов участия в различных проектах); 
 оптимальности бюджета (показатель наилучшего баланса). 

Таблица 1 
Система компетенций гармонично развитой личности 

 

Компетенции Способы достижения «на занятиях +» 

1. Владеть способностью испытывать поло-
жительные эмоции и находиться в спокой-
ном настроении. 

1.1. Соблюдать график учебных занятий. 
1.2. С энтузиазмом выполнять рекомендации преподава-
теля. 
1.3. Перерывы между занятиями посвящать разминке, 
слушать успокаивающую музыку.

2. Иметь навыки поддержания хорошего 
физического самочувствия.

2.1. Активно заниматься физкультурой.

3. Владеть готовностью и способностью 
поддерживать здоровый и разнообразный 
образ жизни. 

3.1. Критически подходить к подготовке к занятиям и 
получаемым оценкам. 
3.2. Участвовать в общественной жизни.

4. Владеть и проявлять гибкость в управле-
нии своими эмоциями и действиями. 

4.1. Контролировать свои отношения со сверстниками. 
4.2. Быть активным в деловых играх.

5. Владеть и проявлять чувство меры в своих 
желаниях, притязаниях и действиях. 

5.1. Контроль своих желаний и достижений с помощью 
электронного баланса. 
5.2. Освоить здоровое, экономное питание. 

6. Иметь осознание преимущественной опо-
ры в жизни на себя, а не на внешние обстоя-
тельства. 

6. Принимать участие в социальных проектах иницииро-
ванных вузом. 

7. Демонстрировать стремление к достаточ-
но высоким, но не к максимальным дости-
жениям. 

7. Критически оценивать свои возможности, практико-
вать командную работу при выполнении сложных зада-
ний.

8. Демонстрировать умеренную, нерезкую 
выраженность черт темперамента и характе-
ра. 

8. Контролировать свои эмоции и характер, выбирать 
оптимальный тип поведения при реализации учебных 
заданий.

9. Построение качественных отношений в 
семье. 

9. Возможность приобретения новых моделей поведения, 
практика ведения договоров.
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10. Построение качественных отношений с 
окружающими людьми, умение дружить. 

10. Приобретение практики построения доброжелатель-
ных отношений.

11. Построение качественных отношений в 
группах. 

11. Поиск собственной модели построения отношений в 
профессиональном коллективе.

12. Воспринимать, изучать и внедрять новые 
материалы и практики. 

12. Активно использовать новые технологии, изучать 
инновационные подходы. 

13. Позитивная жизненная позиция. 13. Участвовать в КВН, викторинах, различных конкур-
сах, турпоходах, коллективных просмотрах кинофильмов, 
походах в театр.

14. Культивировать и развивать созидатель-
ный стиль мышления.

14. Активно принимать участие в студенческих проектах, 
научной и исследовательской деятельности. 

15. Ценить общечеловеческие ценности. 15. Принимать активное участие в социальных проектах 
вуза.

16. Уметь расставлять приоритеты и форми-
ровать цели. 

16. Научится планировать собственную деятельность. 
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Воспитание гражданина – одна из главных воспитательных задач на сегодня. На современном 
этапе гражданского воспитания сотрудников, руководителям и воспитателям необходимо плани-
ровать и сосредотачивать свои усилия, прежде всего на формировании ценностного отношения к 
явлениям общественной жизни, деятельности и сознания отдельных социальных групп и личности [2]. 

Основная цель гражданского воспитания состоит в развитии гражданственности как интегра-
тивного качества личности, заключающего в себе уважение к государственной власти, стремле-
ние к миру, любовь к Родине, дисциплинированность, чувство собственного достоинства и куль-
туру межнационального общения. 

Гражданское воспитание предполагает развитие конституционных, правовых позиций лично-
сти. Оно создает условия для формирования гражданского сознания как формы общественного 
сознания, выражающей интересы не только общества, но и личности в разрешении, как внутри-
политических, так и внешнеполитических проблем государства. 

Личностное сознание и общественное не тождественны. Годами выработанные в обществе 
нормы, идеи, идеалы и взгляды определяют гражданское сознание развивающейся личности, од-
нако для достижения определенной цели и их гармонии требуется целенаправленная воспита-
тельная работа. При этом утвердившиеся идеи общества воспринимаются личностью как свои 
собственные. Оценивать социальные явления и процессы, а также свои поступки и действия с 
позиции интересов общества позволяет сформированное гражданское сознание. 

Патриотизм в широком смысле – это любовь к своему Отечеству, преданность своему народу 
и ответственность перед ним. Патриотизм – стремление выполнять конституционные обязанно-
сти по защите Родины, готовность к любым жертвам и подвигам во имя интересов своей Родины. 

Патриотизм в узком смысле – это любовь к малой Родине, привязанность и преданность тра-
дициям народов малой Родины. 

Проявление патриотизма как сложнейшего социально‐психологического феномена, было обу-
словлено возникновением и становлением древнейших государств, которые нуждались в сохра-
нении своей территории, природных богатств, языка, традиций, безопасности, формированием 
привязанности к родной земле, языку, традициям. 

С момента возникновения государств и по сегодняшний день патриотизм играет важную роль объ-
единяющей и цементирующей силы не только национальных, но и многонациональных объединений. 

Национальная идея осознается по‐разному, с разной амплитудой глубины. Поэтому одна из важ-
ных задач общества, с помощью различных средств, форм и методов воспитательной работы – пере-
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дать ныне живущему поколению человеческий опыт в его национальной форме, воспитать образо-
ванных, обладающих чувством гражданского долга и любовью к своей Родине сотрудников. 

В настоящее время в России в данном вопросе нет выбора: либо мы утратим свою самобыт-
ную культуру и это приведет к возможной потере экономической и политической независимости, 
либо, приложив все усилия к побуждению духовных и нравственных сил народа, обретем духов-
ный стержень, способный объединять нацию. 

В современной ситуации главное не допустить обрыва исторической памяти народа, фальси-
фикации подлинного ее содержания, не дать забыть традиционные ценности народной жизни, 
ценности отечественной истории и культуры. 

Волгоградскими исследователями был определен феномен культуры патриотизма, существу-
ющий в виде духовных ценностей, символов, социальных традиций, разнообразных способов 
человеческой деятельности и общения. Он представляет собой совокупность достижений в обла-
сти духовного производства, науки, искусства, морали, воспитания, а также предметов труда и 
творчества [1]. 

Патриотическое воспитание – это одна из актуальных задач настоящего времени. Системати-
ческая и целенаправленная деятельность руководителей органов и подразделений внутренних 
дел, сотрудников воспитательных подразделений по формированию у сотрудников высокого 
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению граж-
данского и служебного долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины [2]. 

Оно направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина – 
патриота, способного успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. 

Нынешнее поколение не всегда может самостоятельно разобраться в сложных процессах об-
щественной жизни, правильно определить свое отношение к ним. Это объясняется недостаточ-
ным жизненным опытом. 

В различных стратегических документах, посвященных теме развития Российской Федера-
ции, а также в программных выступлениях руководителей нашей страны, в том числе заявлениях 
Президента Российской Федерации В.В. Путина, многократно определялись не только важность 
государственного внимания к сфере патриотического воспитания молодежи, но и наличие госу-
дарственного заказа на воспитание гражданина с активной жизненной и профессиональной пози-
цией, трудолюбивого, высоконравственного, уважающего права и свободы личности, традиции и 
культуры разных народов – патриота своей Родины [4]. 

В заключении здесь уместно привести слова философа И.А. Ильина «Для того, чтобы воссо-
здать величие России необходимо помочь человеку восстановить в себе живую христианскую 
совесть, веру в силу добра, верное чутье к злу, чувство чести и способность к верности» [3]. И 
сегодня, спустя годы его слова по‐прежнему актуальны. Ибо от политической культуры молодо-
го поколения, его гражданской зрелости, самостоятельного мышления, способности осмысливать 
политические и жизненные ценности будет зависеть судьба нашего государства. 
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Аннотация: в статье рассматриваются интеграционные процессы, происходящие в систе-
ме профессионального образования связанные с появлением профессиональных стандартов. 
Представлена работа коллектива по работе анализу сопоставлению профессиональных и обра-
зовательных стандартов на примере специальности «Технология машиностроения». 
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На сегодня остро стоит вопрос в актуализации ФГОС и образовательных программ соотнесе-
ние их с требованиями профессиональных стандартов. 

Современное профессиональное образование должно обеспечить не только умение переори-
ентироваться с одной профессии на другую, но и развивать умение активно реагировать на изме-
нения интересов общества, образовательных институтов, работодателей, а также потребителей 
услуг. 
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Основным принципом модульного построения является интегрированный целостный набор с 
одной стороны знаний и умений, с другой стороны профессиональных компетенций, который 
должен освоить обучающийся для профессиональной деятельности в дальнейшем. 

Ведущим понятием компетентностного подхода впервые становится «образовательный мо-
дуль», при этом итоговая компетентность в той или иной профессиональной сфере представляет-
ся совокупностью компетенций, сформированных в процессе освоения программ профессио-
нальных модулей, каждая из которых формируется как специфическая функция (аспект) буду-
щей профессиональной деятельности. Таким образом, в педагогике профессионального образо-
вания компетентностный подход трансформируется в модульно‐компетентностный [3]. 

В рамках каждого профессионального модуля осуществляется комплексное, синхронизиро-
ванное изучение теоретических и практических аспектов того или иного вида профессиональной 
деятельности. 

При этом происходит не столько сокращение избыточных теоретических дисциплин, сколько 
пересмотр их содержания, своего рода «отсеивание» излишней теории и перераспределение объ-
ема в пользу действительно необходимых теоретических знаний, которые позволяют осваивать 
компетенции, упорядочивая и систематизируя их, что, в конечном счете, приводит к повышению 
мотивации обучающихся. Перестройка учебного процесса на принципах модульности предпола-
гает: 

 предварительное глубокое междисциплинарное исследование содержания существующих 
образовательных программ с целью исключения дублирующих фрагментов из учебных дисци-
плин; 

 установление возможных образовательных траекторий в рамках профессионального моду-
ля; 

 разработку системы реализации профессиональных модулей, которая потребует качествен-
ного обновления материально‐технической, информационно‐библиотечной базы образователь-
ной организации; 

 повышение квалификации педагогического коллектива в вопросах реализации модульного 
подхода к обучению; 

 ведение административно‐управленческой деятельности на новых принципах, отвечающих 
современной перестройке учебного процесса и др. 

Таким образом, модуль как целевой функциональный узел программы профессиональной 
подготовки специалистов характеризуется законченностью, самостоятельностью, комплексно-
стью. 

ФГОС дали возможность максимально приблизить процесс обучения к требованиям работо-
дателя, но механизмы как это сделать не были отработаны. 

Выпускник средней профессиональной школы должен уметь применять полученные в ходе 
обучения знания, умения и навыки в повседневных и изменяющихся ситуациях на работе. Это 
демонстрирует его профессиональную компетентность. По определению В.И. Байденко, профес-
сиональная компетентность – это готовность и способность целесообразно действовать в соот-
ветствии с требованиями дела, методически организованно и самостоятельно решать задачи и 
проблемы, а также самооценивать результаты своей деятельности [5] 

На данном этапе развития образовательного процесса объединение стандартов в равной сте-
пени важно как для преподавательского персонала, так и для обучаемых. Базой, объединяющей 
профессиональные и образовательные стандарты, должны быть единые требования к компетент-
ности работника по каждой профессии и специальности. 

Разработка образовательных программ профессионального образования, обучения с учетом 
требований профессиональных стандартов подразумевает учет некоторых принципиальных ас-
пектов. Важно понимать, что профессиональный стандарт, вошедший в Национальный реестр, 
содержит общеотраслевые требования, которые могут быть уточнены, распространены конкрет-
ной организацией работодателей в соответствии с особенностями производства конкретного 
предприятия, потребностями регионального рынка труда. Таким образом, при разработке образо-
вательной программы профессионального образования, обучения недостаточно использовать 
только текст утвержденного на федеральном уровне профессионального стандарта, необходимо 
изучить требования регионального рынка труда, работодателя, с которым непосредственно взаи-
модействует организация, осуществляющая образовательную деятельность [2]. 

Поэтому на данном этапе в техникуме ведется работа по сопоставлению профессиональных 
стандартов и ФГОС, заполняются сравнительные таблицы, которые позволяют обеспечить инте-
грацию. Так при сравнении ФГОС по специальности «Технология машиностроения» при реали-
зации профессионального модуля «Выполнение работ по профессии», сравнение происходит с 
профессиональными стандартами, которые соответствуют содержанию данного профессиональ-
ного модуля: фрезеровщик, токарь, фрезеровщик на станках с числовым программным управле-
нием (ЧПУ), токарь на станках с числовым программным управлением (ЧПУ). 

Для анализа из профессиональных стандартов нужно выбрать те обобщенные трудовые 
функции (ОТФ), которые соотносятся с видом профессиональной деятельности, трудовые функ-
ции (ТФ), которые соответствуют направленности (профилю) программы и коррелируются с 
профессиональными компетенциями ФГОС, трудовые действия профессионального стандарта и 
практический опыт образовательного стандарта. Формулировки требований ФГОС СПО и про-
фессиональных стандартов могут формально не совпадать, при сопоставлении необходимо об-
ращать внимание на их смысл, чтобы определить объективную дельту изменений. 
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В результате проведенного анализа формируются следующие выводы: 
 о необходимости углубленного изучения данного профессионального модуля, декомпози-

ции содержания на более конкретные составляющие в рамках каждой трудовой функции (освое-
ния вида деятельности); 

 о необходимости расширения и углубления знаний и умений, предусмотренных ФГОС с 
учетом знаний и умений профессионального стандарта; 

 о необходимости дополнения перечня профессиональных компетенций по видам деятель-
ности, предусмотренным ФГОС и расширении практического опыта, обеспечивающего их осво-
ение; 

 о выделении приоритетов в формировании общих компетенций, предусмотренных ФГОС, и 
(или) необходимости дополнения перечня с учетом требований профессиональных стандартов 
(это может касаться, например, вопросов промышленной, экологической безопасности, трудовой 
дисциплины, культуры труда). 

На основе сделанных выводов вносятся изменения в содержании дисциплин, профессиональ-
ных модулей: дополняются знания и умения, корректируется практический опыт, затем обнов-
ляются средства контроля образовательных результатов. 

Сделанные выводы согласовываются с работодателями. Работодателю требуется работник 
высокой квалификации и широкого профиля, который готов обеспечить выполнение стандартов 
всех видов работ конкретного предприятия, а квалификация работника должна гарантировать 
выполнение предъявленных требований. 

Анализ имеющихся учебных материалов показал, что необходима серьезная работа по пере-
смотру содержания профессиональных модулей как в части углубления знаний на междисципли-
нарных курсах, так и расширении практического опыта, обладающей необходимой логикой, по-
следовательностью и прозрачностью для российских разработчиков и потребителей модульных 
учебных материалов в системе среднего профессионального образования. 

Интеграция – необходимое условие современного учебного процесса, способствующее пере-
ходу на новый качественный уровень образования 

Таким образом, разработка основных программ профессионального обучения, основных про-
фессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ 
(программ повышения квалификации, программ переподготовки) с учетом требований профес-
сиональных стандартов предполагает создание рабочей группы, включающей представителей 
работодателей в целях обеспечения согласования всех результатов разработки [3]. 

Выявленные несоответствия должны стать «дельтой развития», основой для планирования 
повышения квалификации педагогических кадров, наставников на производстве, решения вопро-
сов поставки или модернизации учебного оборудования, определения баз практик, закупки или 
разработки учебно‐методических пособий, учебников и т. д. Выполнение всех этих условий при 
проектировании образовательной программы может привести к достижению качественного ре-
зультата – профессиональной квалификации выпускников, востребованной сферой труда. 

В завершение всего вышесказанного необходимо отметить, что интегрированный подход со-
здает условия для успешной реализации ФГОС не только для формирования профессиональных 
компетенций и развития профессиональной мобильности будущих специалистов, но также суще-
ственно повышает возможности для циркуляции рабочей силы в условиях интеграции нацио-
нальных экономик. 
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ИЗ ИСТОРИИ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХ ДЕТСКИХ КНИГ 
Аннотация: в данной статье раскрывается история появления иллюстрированных книг для 

детей за рубежом. Первой книгой для детей с небольшими черно-белыми гравюрами была «Мир 
чувственных вещей в картинках» чешского педагога-гуманисат Яна Амоса Каменского, издан-
ная в XVII в. 
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Первыми книжками с картинками за рубежом были библии и буквари. В Западной Европе та-
кие книги (в основном немецкие) появляются уже с открытия первых типографий, то есть с XV в. 
Однако эти книги были в основном только для первоначального обучения религиозной и свет-
ской грамоте и не предназначались специально для детей. В XVII в. появляется первая книга для 
детей – «Мир чувственных вещей в картинках» чешского педагога‐гуманиста Яна Амоса Комен-
ского, который выступил с идеей совместного обучения мальчиков и девочек всесторонним зна-
ниям об окружающем мире. В книге рядом с небольшими черно‐белыми гравюрами на темы 
природы и окружающего мира, которые, считается, рисовал сам Коменский, были сделаны 
надписи на латыни и на родном языке ребенка, степень сложности информации возрастала в за-
висимости от подготовки читателя. В течение почти ста лет эта книга была единственной книгой 
такого рода для обучения детей [1]. 

В XVIII в. в Германии выходит многотомное издание для детей Иоганна Бернхарда Базедо-
ва – «Первоначальное обучение». Издание состояло из трех томов с текстом и трех томов с ил-
люстрациями, на каждой странице которых содержалось от двух до четырех картинок чуть 
меньше почтовой открытки, изображавших и детские игры, и исторические события, и сведения 
из математики и астрономии и многое другое, что могло интересовать детей того времени. Одна-
ко большее внимание здесь было уделено различным сторонам человеческой жизни, чем явлени-
ям природы [2]. И этот недостаток было призвано устранить другое немецкое издание – «Книж-
ка‐картинка Бертуха». Это было солидное издание, состоящее из 12 роскошно оформленных то-
мов, с цветными гравюрами на меди, каждая из которых всесторонне раскрывала какой‐либо 
один предмет (если рыба, то со всех сторон, если муха, то на всю страницу и т.д.). Данные изда-
ния были скорее изданиями энциклопедического типа, для обучения детей, чем предназначен-
ными для развлекательного чтения. 

Книги для развлекательного чтения впервые появились не в Германии, а в Англии, где моло-
дой издатель Джон Ньюбери взялся за издание недорогих иллюстрированных книжек для детей и 
в 1744 г. выпустил «Маленькую занимательную карманную книжечку», с рисунками, изобра-
жавшими детские игры и танцы. Его фирма выпустила за время своего существования от 20 до 
30 детских книг, его считают настоящим детским издателем, и сегодня в Англии есть премия 
имени Д. Ньюбери за лучшее издание для детей. Книги Ньюбери были небольшого формата, 
освещавшим какую‐либо одну историю, в единообразном оформлении, на цветной бумаге, в кра-
сочных переплетах [1]. 

Но только в XIX в., сначала в Англии, а затем и в других странах, стали появляться книжки, 
написанные и проиллюстрированные специально для детей, но не только для их обучения и 
нравственного развития, но и для развлечения. Эти книги становятся семейными книгами для 
чтения всех возрастов. Впервые стали разделять детей на читательские возрастные группы. В 
этот период стали широко иллюстрировать и издавать для детей сказки, немецкие (бр. Гримм), 
французские (Ш. Перро), английские, так как было доказано, что сказки развивают воображение 
ребенка и, следовательно, его ум. Кроме сказок стали издаваться и иллюстрироваться детские 
потешки, несуразицы, которые ранее даже не считали за литературу. Так, в Англии была выпу-
щена «Книга чепухи» Эдварда Лира – книга с небольшими юмористическими стишками, проил-
люстрированная немного карикатурными рисунками с не совсем понятным современному чита-
телю смыслом, но чрезвычайно популярная в тот период. Льюис Кэролл был первым иллюстра-
тором своих книг. В Германии хотя и издавалось много книг для детей, но они были настолько 
низкого качества, что, когда немецкий врач Генрих Хофман решил купить в подарок своему 
трехлетнему сыну книгу с картинками, он не нашел ничего подходящего и, в конце концов, сам 
написал забавные стихи и проиллюстрировал своего знаменитого «Растрепу» («Степ-
ку‐растрепку»). Данная книга о вреде непослушания и наказании за него является началом худо-
жественной книги для детей в Германии [2]. Однако именно в Англии к концу XIX века появля-
ется красивая большеформатная книга для детей, насыщенная цветом, орнаментом, где художник 
одновременно выступает и автором текста, хотя немецкие издатели и пытаются опровергнуть 
данное утверждение, основываясь на том, что многие из этих книг были отпечатаны в Германии. 
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В Германии в XIX веке появляются не только книжки‐картинки, но и книжки‐игрушки – книжки, 
из которых можно было вырезать картинки и играть с ними, и даже составлять новые рисунки. В 
Англии в конце XIX в. художникам‐иллюстраторам стали платить определенный процент от 
продаж книг, они становятся как бы соавторами книг, этот факт также повлиял на развитие высо-
кохудожественной иллюстрированной детской книги. До середины XIX в. иллюстрации были 
только черно‐белыми, однако уже во второй половине этого века стала широко использоваться 
фотография, а затем и цветная печать. 
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КОМПЬЮТЕР КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

Аннотация: автором рассматриваются электронные средства как источник и инстру-
мент, с помощью которого ученику удаётся ориентироваться в информационном простран-
стве. В статье описаны преимущества и недостатки работы учеников с электронными сред-
ствами. 

Ключевые слова: компьютер, новые технологии, электронные средства, творческие проекты. 

Школьная образовательная система последнего времени существенно претерпевает измене-
ния. В основе ее преобразований лежит активное внедрение новых технологий обучения, кото-
рые становятся адекватными современным образовательным запросам молодого поколения. Да и 
сама жизнь требует развития новых педагогических подходов, которые могли бы выявлять твор-
ческую инициативу и самостоятельность у школьников. Самым оптимальным решением пробле-
мы является создание такой конструкции обучения, которая будет способствовать формирова-
нию мотивации учащихся. 

На уроках технологии наиболее выражен в этом плане метод проектов. Он позволяет обнару-
жить и вести каждого ученика, знать его возможности, склонности, тип мышления, умения, дей-
ствия, культуру, рефлексию и т. д. Проектная работа, если она выполняется серьезно, приносит 
огромное моральное удовольствие суворовцу. Ребенок осознает собственную значимость в гла-
зах одноклассников и родителей. Для нас, учителей, самая большая награда – это видеть в их 
глазах гордость за сделанное. 

В процессе создания и выполнения творческих проектов большая роль отводится исследова-
тельской деятельности, которая предполагает привлечение большого количества различного ма-
териала по выбранной теме. Следовательно, у этого вида деятельности имеется необходимость в 
сборе и систематизации знаний. Помимо классической формы нахождения соответствующей 
литературы, также одним из мощных источников поиска и привлечения материала являются, 
безусловно, современные электронные средства. Черпая и привлекая необходимые данные, ис-
следователь заинтересован в максимальном их объеме. Только в этом случае документация по 
проекту может считаться соответствующей требованиям. То есть, с одной стороны, электронные 
средства – это и источник, и инструмент, с помощью которого ученику удается ориентироваться 
в информационном пространстве. С другой – это способ развития и активизации его познава-
тельных способностей, возможность раскрыть и реализовать себя как личность. 

В учебных мастерских нашего училища имеется компьютер для работы, мультимедийная уста-
новка к нему, накоплена видеотека с презентациями к творческим проектам, что также позволяет де-
тям учиться на примерах, а также сопоставлять свой уровень выполнения с уже имеющимися. 

При объяснении нового материала с использованием компьютера визуально повышается его насы-
щенность. Иллюстративность уроков делает их не только ярче, но и способствует лучшему усвоению. 

Очень успешно в нашем училище проходят такие новые формы работы как включение ребят 
в дистанционные эвристические олимпиады. Это, на мой взгляд, мощный стимул для самореали-
зации и учащихся, и педагога. 

Все знают, что «эврика» означает «открытие». Следовательно, это такие олимпиады, где 
необходимы не только глубокие знания предмета, но и необычный, нестандартный, креативный 
подход в ответах, озарение, если угодно. 

В заключении хочется отметить, что электронные средства дают также возможность лучше 
чувствовать детей, выявлять среди них одаренных, то есть, обеспечивается эффективность вос-
питательной деятельности учителя. 
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УРОК ЛИТЕРАТУРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 
Аннотация: структура урока по новым Федеральным государственным образовательным 

стандартам должна отличаться от традиционной. Сейчас для педагога очень важно при пла-
нировании урока продумать планируемые результаты (личностные, предметные и метапред-
метные), так как результат – это и есть цель, которую необходимо достичь. Кроме этого, при 
подготовке надо тщательно относиться к выбору универсальных учебных действий (УУД). 
Именно через формирование УУД обеспечивается развитие личности в системе образования. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, планируемые результаты, проблемная 
ситуация, работа в группе, актуализация знаний 

Урок литературы в 6 классе. 
Тема урока: Нравственные уроки сказки Н.Д. Телешова «Белая цапля». 
Цели урока как результат деятельности учащихся: 
предметные: познакомить с жизнью и творчеством Н.Д. Телешова, пробудить интерес к лич-

ности писателя и к его произведениям; рассмотреть нравственные проблемы, поставленные в 
сказке Н.Д. Телешова «Белая цапля»; 

личностные: формировать представления учащихся о категориях добра и зла, о месте челове-
ка в мире и ответственности за этот мир, развивать у учащихся чувства сострадания, милосердия. 

метапредметные: формировать у обучающихся умение самостоятельно искать и выделять не-
обходимую информацию; умение аргументировать своё мнение и оформлять его в устных выска-
зываниях; умение строить продуктивное речевое взаимодействие в группе, точно и ясно выра-
жать мысли и оценивать свою и чужую речь. 

Универсальные учебные действия: 
Регулятивные УУД: формулировать тему (проблему урока); высказывать предположения на 

основе наблюдения. 
Познавательные УУД: пользоваться разными видами чтения; владеть приёмами отбора и си-

стематизации материала; строить рассуждения, делать выводы. 
Коммуникативные УУД: слушать и слышать других, быть готовым корректировать свою точ-

ку зрения, адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 
Оборудование: портрет писателя Н.Д. Телешова, выставка книг писателя, иллюстрации к его 

произведениям, детские рисунки, на уроке может быть использована презентация, подготовлен-
ная учителем, в связи с этим, будут необходимы компьютер, экран, мультимедийный проектор. 

Ход урока. 
1. Организационный момент. Приветствие. 
На данном этапе урока цели урока не определяются. 
2. Теоретическая разминка. Актуализация имеющихся знаний. 
 Ребята, давайте повторим с вами литературные произведения и жанры, которые мы уже 

изучили на уроках литературы. Для этого вам необходимо разгадать кроссворд и прочитать вы-
деленное слово. 

Кроссворд либо отображается на экране, либо просто подготовлен на доске. Учитель зачиты-
вает вопросы. 

(В середине кроссворда должно получиться или высветиться название сказки «Белая цапля») 
Вопросы для кроссворда (ответы подписываются друг под другом): 
1. Жанр русского народного эпоса, песня‐сказание о богатырях, народных героях. («Илья Му-

ромец и Соловей‐Разбойник») 
2. Небольшое лирическое произведение, предназначенное для пения; часть большого стихо-

творного произведения. 
3. Лиро‐эпический жанр, «рассказ в стихах» с историческим, фантастическим или любов-

но‐драматическим сюжетом. (В.А. Жуковский «Светлана») 
4. Комическое (смешное) подражание художественному произведению. (А.П. Чехов «Страш-

ная ночь») 
5. Театральное или цирковое представление, требующее пышной постановки и сценических 

эффектов. (М.Метерлинк «Синяя птица») 
6. Дословная выдержка из какого‐либо произведения. 
7. Жанр фольклора и литературы: бывает народная и литературная. (В. Гауф «Маленький 

Мук») 
8. Эпический прозаический жанр, для которого характерны достаточно развёрнутый собы-

тийный ряд, представляющий в действии нескольких персонажей. Здесь больше действующих 
лиц, чем в рассказе, но меньше, чем в романе. (А.С. Пушкин «Метель») 

9. Разновидность рассказа, отличающаяся остротой конфликта, драматизмом сюжета, нередко 
имеющая неожиданный финал. (Ги де Мопассан «Орля») 
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10. Небольшой повествовательный рассказ нравоучительного характера в стихах или прозе с 
прямо сформулированным выводом. (И.А. Крылов «Квартет») 

былина 
песня 

баллада 
пародия 

феерия 
цитата 

сказка 
повесть 

новелла 
басня 

3. Формулирование темы и целей урока. 
 Ребята, посмотрите на полученное выделенное словосочетание. Что у нас с вами получилось? 
 Белая цапля. 
 Как вы думаете, почему я выбрала такие ключевые слова для кроссворда? 
Предположения детей. 
 Да. Дома вы должны были прочитать сказку Н.Д.Телешова «Белая цапля». Поэтому тема 

нашего урока: «Нравственные уроки сказки Н.Д.Телешова «Белая цапля». 
 Скажите, а что значит нравственные уроки сказки? Как вы понимаете это выражение? 
 Мы должны сегодня на уроке выяснить, чему учит эта сказка. 
 Давайте теперь сформулируем цель нашего урока. 
 Сегодня мы будем работать на уроке по плану, который вы видите на экране. 
План. 
1. Жизнь и творчество Н.Д.Телешова. 
2. Анализ сказки «Белая цапля». Работа в группах. Обсуждение ответов на вопросы. 
3. Формулирование выводов. 
 Итак, приступим. В начале я бы хотела вас познакомить с жизнью и творчеством Николая 

Дмитриевича Телешова. 
4. Открытие нового знания. 
Знакомство с жизнью и творчеством писателя. Слово учителя. 
Рассказ учителя можно сопроводить показом презентации. 
Николай Дмитриевич Телешов прожил долгую и интересную жизнь. И почти вся она была 

связана с Москвой. В первопрестольной столице России он и родился в зажиточной купеческой 
семье. Более дальние предки его были крепостными крестьянами во Владимирской губернии, но 
стали свободными, выкупившись у помещика. Об этой фамильной черте – стремлении к свободе, 
независимости – писатель вспоминал в своей автобиографии: «Может быть, именно от предков и 
жива во мне уверенность, что без свободы нет ни настоящего счастья, ни настоящей жизни ни 
для человека, ни для человечества». 

Николай рано приобщился к чтению и литературе. Ещё двенадцатилетним подростком в 
1880 г. он стал свидетелем торжественного открытия памятника А.С.Пушкину в Москве, вы-
ступлений Достоевского, Тургенева. 

Н.Д. Телешов был хорошо знаком с А.П. Чеховым и с М. Горьким. 
Образование он получил в Московской коммерческой академии, но основной его профессией 

на всю жизнь стал литературный труд. 
Пришёл Телешов в литературу в 1884 году, когда в журнале «Радуга» были напечатаны его 

первые стихи, за которыми последовали прозаические очерки. 
С 1889 г. Телешов играет большую роль в литературно‐общественной жизни Москвы. Он был 

организатором знаменитого литературного кружка, который собирался у него в доме по средам, 
эти литературные собрания (в которых участвовали и актеры, и художники, и музыканты) стали 
называть «Средами», или «Телешовскими средами». На заседаниях кружка бывали Максим 
Горький и Иван Бунин, Викентий Вересаев и Александр Куприн, Леонид Андреев и Иван Шме-
лев, Владимир Короленко и Дмитрий Мамин‐Сибиряк. В этом московском писательском клубе 
проходили первые чтения только что написанных, но пока не опубликованных рассказов, пове-
стей, пьес. Разгорались жаркие споры по поводу услышанного. 

Сам Телешов писал чаще всего рассказы. Рассказы о простой повседневной жизни русских 
людей, о жизни трудной и часто несправедливой. В основном это были произведения без эф-
фектных поворотов сюжета, без ярких, необыкновенных героев. И поэтому внимание Телешова к 
жанру романтической сказки‐легенды было неожиданным. Обращением к новому для себя жанру 
писатель отметил начало нового века – двадцатого. В 1900 году он публикует «Белую цаплю», а 
в 1901 году сказку‐легенду «О трех юношах». Обращался он к сказочному жанру и позднее, в 
том числе к сюжетам из русской истории. Последние десятилетия жизни Николая Дмитриевича 
Телешова были посвящены работе над главной его книгой – «Записки писателя». 

5. Анализ сказки Н.Д. Телешова «Белая цапля». Работа в группах. Вопросы для анализа на 
экране либо можно раздать карточки. 

Обсуждение ответов на вопросы по мере готовности групп. 
1. Как вы думаете, эта сказка о том, что человек должен любить и беречь природу, или она 

имеет более глубокий смысл? 
 Эта сказка о серьёзном отношении к жизни, о смысле жизни, о назначении человека. 
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2. Сказка начинается с описания северной страны – родины принцессы Изольды. Почему ав-
тор особо подчёркивает, что люди, жившие тут, «любили и ценили всякую жизнь»? 

 Принцесса Изольда впоследствии нарушит нравственный закон своей родины – закон люб-
ви ко всему живому. Подобное начало сказки усиливает смысл последующего её содержания. 

3.В чём видел счастье старый король, отец Изольды? Найдите ответ в тексте. 
Работа с текстом. 
«Он говорил ей, что настоящее счастье только и есть в милосердии, а если мы будем жестоки, 

то и нам изменит наше счастье». 
‐ Как вы понимаете «быть милосердным»? Что такое милосердие? 
Высказывания детей. Сравнение своих рассуждений и высказываний с определением толко-

вого словаря. Работа с толковым словарём. 
 Обычно в сказках на жестокость способны только злые, ленивые, корыстолюбивые герои. В 

чём Н.Д.Телешов отступает от обычного сказочного «шаблона». Для чего он это делает? 
 Принцесса прекрасна и добра, «она всегда помогала больным и несчастным». Очевидно, ав-

тор хочет сказать, что и добрый, достойный человек может совершить жестокость, допустить 
преступную оплошность, если не будет задумываться над последствиями своих поступков. 

 В жизни каждого из нас бывают ситуации, когда мы стоим перед нравственным выбором. 
Какую проблему поставила жизнь перед Изольдой? 

 Проблема такова: или лишиться задуманного головного убора, или получить его ценою 
жизни живого существа. 

 Как описывает Телешов душевное состояние Изольды при принятии ею решения? Найдите 
ответ в тексте. 

 Изольда испытывает страшные сомнения, сначала отказывается от предложения старика, не 
спит всю ночь. Но в конце концов желание иметь убор пересиливает голос совести. 

 Расскажите, к каким последствиям для Изольды и для цапель привело решение принцессы 
убить одну цаплю? Почему две оставшиеся в живых цапли говорят с Изольдой о трагедии с го-
речью, но без ненависти? 

 Цапли понимают, что Изольда действовала по недомыслию, по неведению, а не по злому 
умыслу. Именно поэтому они и говорят с ней «с горечью, но без ненависти» Две грустные, муд-
рые птицы учат принцессу серьёзному взгляду на жизнь, ответственности за свои поступки. 

 Почему после увиденного во сне Изольда испугалась за своих детей? О чём говорит автор? 
Найдите в тексте. 

 Как объяснить смысл фразы короля: «И птицы гибнут, и человек унижается?» 
 Человек унижается, потому что, убивая птиц, он признаётся в своей жадности, жестокости, ме-
лочности, в своём полном равнодушии ко всему, что не есть он сам и его суетные желания. 

 Изольда терзается тем, что сделано. Она просит у отца совета, как поправить или загладить 
свой поступок. Что король отвечает ей? Над чем особенно заставляет задуматься его ответ? Ка-
кое решение принимает Изольда? 

«Раскаяние очищает душу и закаляет её против новых искушений, но прошедшее – непопра-
вимо». Король советует дочери творить добро. В этом и состоит назначение человека. 

Изольда отныне хочет творить добро для своего народа. Она поняла, что в этом состоит сча-
стье человека. 

6.Формулирование выводов. 
 Итак, какие нравственные уроки можно извлечь из этой сказки? 
Прежде выслушать высказывания детей, а затем отобразить выводы на экране. 
1. Каждый человек на своём жизненном пути по легкомыслию может совершать ошибки, но 

всегда, прежде, чем сделать свой выбор, нужно подумать, к каким последствиям эти ошибки 
приведут: ведь результат может быть непоправимым. 

2. Каждый человек должен быть ответственным за содеянное перед лицом будущего. Гибель 
малой частицы окружающего мира может привести к катастрофе для человечества. 

3. Каждый человек должен творить добро, а не увеличивать зло, т.к. «в мире и так слишком 
много страданий…» 
4. Каждый человек должен учиться быть милосердным. 

7. Рефлексия. 
8. Домашнее задание: написать мини‐сочинение на тему «Что значит быть милосердным?» 
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СОЗДАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
К УРОКУ ИНФОРМАТИКИ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются дидактические возможности презентаци-
онной графики, технологические и психолого-педагогические требования к визуализации инфор-
мации в компьютерных презентациях. В работе предложены образцы оформления презентаций, 
удовлетворяющих указанным требованиям. 

Ключевые слова: эффективные презентации, информационные технологии, мультимедий-
ные дидактические средства, дидактические материалы, психологические требования. 

Введение: Создание единого информационного пространства на основе использования но-
вейших информационных технологий, информационных сетей, введение в образовательный про-
цесс информационно-коммуникационных средств обучения, оснащение современным программ-
ным обеспечением и компьютерным оборудованием – является главнейшей целью информатиза-
ции учебно-воспитательного процесса в общеобразовательной школе 

Одними из главных информационно-коммуникационных средств, являются мультимедийные 
дидактические средства, используемые в образовательном процессе. Мультимедийные дидакти-
ческие средства, используемые в общеобразовательной школе, можно разделить на два вида: 
презентационные и интерактивные. В нашей работе мы рассмотрим презентационные дидактиче-
ские средства. Презентационные дидактические средства обучения используют для наглядного 
представления изучающего материала. Наиболее часто, таким подобным средством обучения 
выступает слайдовая презентация, которая в свою очередь, используется учителем при организа-
ции и проведении уроков. 

Целью настоящей работы является выявление часто допускаемых ошибок при создании пре-
зентаций в процессе обучения информатике. 

Использование презентаций на уроке дает возможность повысить эффективность усвоения 
информации. Презентация как метод обучения формирует у школьников знания и умения, непо-
средственно развивает мышление, самостоятельность. Учитель при помощи показа презентации 
фокусирует внимание школьников на главном, выделяет главные аспекты предмета, явления. 
Презентация может быть использована на любом этапе урока. 

Дидактические материалы для слайдовой лекции готовятся в соответствии с общими дидак-
тическими принципами отбора содержания учебного материала – целенаправленность, науч-
ность, доступность, систематичность и последовательность изложения, это основные критерии. 
Кроме того, нам необходимо учитывать требования, диктуемые психологическими особенностя-
ми восприятия информации с экрана и на печатной основе, эргономические требования. А с дру-
гой стороны, желательно максимально пользоваться возможностями, которые предоставляют 
нам программные средства современных информационно‐коммуникационных технологий в об-
разовательной среде [1]. 

Оформляя презентацию необходимо учитывать психологические требования такие как: 
1. Модальность. 
2. Объем внимания (размещение на слайде не более 3-х геометрических фигур, 30 слов). 
3. Память (рекомендуется объединять информацию в блоки, количеством не более 7, и вы-

страивать связи между ними). 
4. Эффект края (лучше всего запоминается информация, расположенная в начале и в конце 

сообщения). 
5. Эмоциональный фон. (Эмоции, созданные визуальным и звуковым сопровождением, 

наиболее привлекают внимание и запоминаются.) [2]. 
При подготовке презентации, учитель сталкивается со сложными вопросами, которые требу-

ют время на размышление и часто не имеют однозначного ответа. Что целесообразно вынести на 
слайды, а что имеет смысл просто сказать словами; как структурировать информацию; что ра-
зумнее использовать в каждом конкретном случае – текстовый или иллюстративный материал; 
как размещать информацию на самих слайдах – вот лишь некоторые из серьёзных вопросов. Мы 
поставили себе цель выяснить типичные ошибки, которые возникают при оформлении презента-
ции и предложить варианты оформления слайдов, соответствующих технологическим и психоло-
го-педагогическим требованиям. 
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Таблица 1 
Варианты оформления слайдов для презентации 

 

Рекомен-
дации к 
оформле-
нию 

 
Использован 
психологически 
комфортный тон, дана 
полная информация об 
авторе и учебном 
заведении.

 
Сжатость и краткость 
изложения, максимальная 
информативность текста. 

 
Используется достаточно 
крупный шрифт, имеется 
1,5 междустрочный 
интервал, читаемость текста 
на фоне слайда. 

Частые 
ошибки в 
оформле-
нии  

 
темный фон, мелкий 
шрифт, не полная 
информация об учебном 
заведении и авторе. 

Красный цвет, вызывает 
зрительное напряжение, текст 
сливается, используется 
мелкий шрифт, большое 
количество информации.

 
Нарушено требование: 
более трех типов шрифтов, 
шрифт 16, плохая видимость 
текста. 

 

Вывод: в нашей работе мы провели анализ специализированной литературы и электронных 
ресурсов по данной проблеме, выявили технологические и психолого‐педагогические требования 
к визуализации информации в компьютерных презентациях, используемых в процессе обучения. 
Также были приведены примеры более эффективного оформления презентационного проекта, в 
котором анализируются ошибки и приводится пример более эффективного оформления презен-
таций. Проделанная работа позволит нам создавать более грамотные презентации в соответствие 
с рассмотренными требованиями. 
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ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКОВ КАК ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ 
СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье идет речь о здоровье и нездоровье российских школьников. Автор 
освещает проблему катастрофического ухудшения здоровья учащихся и возможность преодо-
ления этой ситуации. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, здоровье, безопасность здоровья, здоро-
вьесбережение школьников, глобализационные процессы. 

В Конвенции о правах ребенка записано, что у каждого ребенка есть право на охрану здоро-
вья и медицинское обслуживание. Закон об образовании гарантирует приоритет здорового разви-
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тия школьника, роль первичной профилактики и обязывает участников образовательного про-
цесса содействовать интеллектуальному, духовному и творческому развитию ребенка [5 Конвен-
ция о правах ребенка Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl 
conv/conventions/childcon.shtml (дата обращения: 23.11.2014).] Это можно назвать социальным 
заказом государства. В то же самое время проблема безопасности здоровья школьников является 
одной из значимых и актуальных для современной системы российского образования. 

Понятие «безопасность здоровья», в данной статье рассматривается в обществоведческом 
контексте, то есть с привлечением знаний социальных наук: философии, права, истории, педаго-
гики и др. 

Современную систему школьного образования, к сожалению, нельзя признать идеальной в 
отношении решения проблем детской безопасности и здоровьесбережения школьников. На это 
влияет совокупность следующих факторов: применение методик дошкольной и школьной подго-
товки не соответствующих возрасту; применение методик и технологий обучения, несоответ-
ствующих современным требованиям безопасности здоровья; построение организации учебного 
процесса без учета современных здоровьесберегающих технологий; использование тактик педа-
гогических воздействий, имеющих стрессовую направленность; конфликтные ситуации с педаго-
гами и сверстниками; отсутствие или несоответствие требованиям системы психологического и 
педагогического сопровождения и т. д. В связи с вышесказанным, школьное пространство для 
ребенка вместо здоровьесберегающего становится агрессивной средой. 

В последнее время здоровье учащихся катастрофически ухудшается – возможность преодоле-
ния этой ситуации кроется в комплексном решении не только внутришкольных проблем, но и 
проблем, идущих из семьи. У большинства учащихся, не усваивающих программный материал, 
главной причиной неудовлетворительных отметок является какая‐либо болезнь или болезненное 
состояние. 

Для современной системы российского образования проблема здоровья школьников является 
достаточно значимой. Для выявления проблемы здоровья учащихся выясним, что можно назвать 
здоровьем? В предисловии к Уставу Всемирной Организации Здравоохранения определение здо-
ровья звучит так: «Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального 
благополучия при отсутствии болезни или немощи, включая способность вести социально и эко-
номически продуктивную жизнь» [81, с. 1]. 

В Большой Советской Энциклопедии можно ознакомиться со следующим определением: 
«Здоровье – естественное состояние организма, характеризующееся его уравновешенностью с 
окружающей средой и отсутствием каких‐либо болезненных изменений. Здоровье человека 
определяется комплексом биологических (наследственных и приобретенных) и социальных фак-
торов» [18, с. 108]. 

Здоровье – это одна из самых жизненно значимых ценностей для человека. Великий француз-
ский философ М. Монтень называл его драгоценностью: «Здоровье – это драгоценность, и при-
том единственная, ради которой действительно стоит не только не жалеть времени, сил, трудов и 
всяких благ, но и пожертвовать ради него частицей самой жизни, поскольку жизнь без него ста-
новится нестерпимой и унизительной [80, с. 302]. 

О ценности здоровья писали и русские ученые. Например, И.И. Мечников отмечал, что «здо-
ровье играет преобладающую роль в жизни» [82, с. 273]. И даже такой пессимист, как Шопенгау-
эр, указывает Мечников, был убежден в том, что «здоровье есть величайшее сокровище, перед 
которым все остальное – ничто (выписка из письма к его другу)» [82, с. 273]. А современный 
российский ученый Ю.М. Хрусталев пишет: «Человеческое здоровье может быть столь значимой 
ценностью, чтобы определять смысл жизни людей, диктовать им определенные цели, намерения 
и действия, как отдельных людей, так и социальных институтов вплоть до общества в целом» 
[119, с. 146]. Современные авторы также уделяют этому много внимания. В 2004 г. была защи-
щена докторская диссертация на тему «Здоровье как социальная ценность», в которой рассмат-
риваются «социально‐философские проблемы здоровья в их аксиологическом аспекте, исследо-
вания сущности здоровья и тенденций в динамике его ценностных характеристик, анализе при-
чин, приведших к «обесцениванию здоровья», и обосновании путей их устранения» [72, с. 18]. 

Резюмируем, что же такое здоровье человека? Здоровье – это бесценное достояние и качество 
жизнедеятельности человека, естественное состояние его организма и такого гармоничного раз-
вития, которое является жизненно значимой ценностью, причем, не, только для самого человека, 
как единицы общества, но так, же для общества и государства. 

Отталкиваясь от вышесказанного, попытаемся ответить: какой школьник является здоровым? 
Здоровый школьник тот, кто жизнерадостен, обладает адаптивными способностями к школь-

ной среде, гармонично развит физически, умственно и интеллектуально. Умеет реализовывать 
свои способности, безболезненно приспосабливается к изменениям школьной среды (если они в 
пределах нормы). Умеет разумно трудиться на благополучие школьного сообщества, в соответ-
ствии со способностями, охотно выполняет школьные обязанности. Соответственно здоровье 
школьника характеризуется гармоничным физическим, психическим, интеллектуальным и соци-
альным здоровьем и отсутствием каких‐либо болезненных изменений. 

Современную систему школьного образования, к сожалению, нельзя признать идеальной в 
отношении решения проблем здоровья, детской безопасности и здоровьесбережения школьни-
ков. 

Здоровье детей давно перестало быть сугубо медицинским вопросом, а стало самой вопию-
щей педагогической проблемой нашего века, а только ли нашего? Но, тогда почему ещё двести с 
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лишним лет назад обращались к Государю нижегородские дворяне, которые в послании вопро-
шали о своих чадах, отданных в школу здоровыми, и не могли смириться с тем, что обратно по-
лучают изуродованных, кривобоких, близоруких, ни к чему не способных, ничего не знающих, 
преждевременно стареющих? Еще в то время, как и сейчас, этот вопрос остался открытым. 

Совершенно прав был и великий швейцарский педагог и мыслитель Г. Песталоцци, который 
уже тогда в 1803г., сделал жуткое открытие, что при книжных методах обучения в условиях тра-
диционных школ происходит непонятное ухудшение развития детей, «убийство» их здоровья. 
Великую истину утверждал выдающийся мыслитель России Д.И. Писарев ещё в 1865 году в ста-
тье «Школа и жизнь», который, после глубокого и всестороннего изучения самочувствия детей 
(здоровья и психики) в школах, пришёл к неумолимому заключению: «Давно уже… замечен тот 
факт, что школа имеет на детей особенное влияние, резче высказывающееся в физическом отно-
шении. Влияние это выражается в том, что прежняя свежесть, бодрость и цветущее здоровье де-
тей сменяются вялостью, истомленностью и болезненностью. Некоторые даже перестают расти: 
большинство теряют свою прежнюю беззаботную веселость и смотрят как‐то угрюмо и боязливо. 
Влияние это нередко отражается и в умственном отношении: дети тупеют, теряют прежнюю да-
ровитость и взамен ее приобретают какую‐то болезненную нервную раздраженность – признак 
слабосилия. Поэтому не совсем неправы те, которые говорят о вырождении человеческого рода 
под гибельным влиянием школы» [95, с. 316]. 

Одним из условий успешного развития государства является здоровая нация. Общество и гос-
ударство в первую очередь должны быть заинтересованы в здоровых согражданах, ибо иначе ни 
у нации, ни у государства нет будущего. А здоровье начинает формироваться в детстве, значит и 
в образовательных учреждениях. Однако современная система образования, к сожалению, несо-
вершенна в этом плане, а проблема здоровья современных школьников, вызывает особую трево-
гу. При рассмотрении статистических данных Института возрастной физиологии Российской 
академии образования (РАО), о состоянии здоровья российских школьников за предыдущие годы 
картина выявляется, где только 20–30% учащихся при поступлении в школу имеют 1–2 группы 
здоровья, а 70–80% уже при поступлении в образовательные учреждения имеют функциональ-
ные отклонения от нормы. Годы взросления, которые приходятся на период обучения ребенка в 
школе, оказываются временем, в течение которого происходит существенное ухудшение здоро-
вья учащихся, так как на выходе из образовательного учреждения относительно здоровыми мож-
но назвать 10–20% школьников, а соответственно 80–90% учащихся с функциональными откло-
нениями. 

Около 40% выпускников школ в связи с функциональными и органическими отклонениями со 
стороны здоровья ограничены в выборе профессии. Причем около 65% имеют различные нару-
шения психики. Возникает вопрос: от чего зависит сегодня здоровье школьника? Анализируя, 
какая отличительная черта жизнедеятельности, не только школьника, но любого человека явля-
ется определенной особенностью современного гражданина, приходим к следующему выводу. С 
одной стороны, наше общество характеризуется достаточно резким снижением своей физической 
активности, как на производстве, так и в быту, что привело к гиподинамии. А с другой стороны, 
развитие научно‐технического прогресса настолько изменило ритм и образ жизни граждан, что 
приводит к довольно значительным нагрузкам как интеллектуальным, так и психическим. От 
природы человек наделен значительными потенциальными возможностями, рассчитанными на 
физические нагрузки, но зачастую он не использует данную возможность, надеясь на достижения 
современной науки, которая сегодня активно использует эти приспособительные способности 
человека, стараясь заменить его личное участие в процессе оздоровления своего организма  
[104, с. 382]. 

Рассмотрим факторы, которые относятся к здоровому состоянию школьников, их можем раз-
делить на естественные и социальные. К естественным факторам отнесем: экологию, пищу, воду 
и т. д., психофизиологическое здоровье учащихся. К социальным факторам отнесем: уровень 
медицинского обслуживания; просвещение учащихся в вопросах гигиены и профилактики бо-
лезней; здоровый образ жизни, определяемый в первую очередь нравственным поведением; от-
ветственное отношение к своему здоровью. Следующая группа: факторы независящие от учаще-
гося и субъективно зависимые. К факторам независящим от учащегося отнесем те, которые фор-
мируются внешними условиями и требуют ответственного отношения со стороны системы обра-
зования и государства; а к факторам, субъективно зависимым отнесем те, которые требуют лич-
ной ответственности и формируют внутренние предпосылки для сохранения здоровья. 

Чрезвычайно актуально звучит в настоящее время вопрос: кто же ответственен за здоровье 
школьника? Эта проблема стоит очень остро и ее решение в полной мере в ближайшем будущем 
не предвидится. При исследовании данного вопроса рассмотрим некий образ школьника и ту 
воспитательную базу, с которой он поступил в школу: во‐первых, если ребенка в семье приучили 
к навыкам здорового образа жизни то, будучи учащимся, образовательного учреждения, он про-
должает соблюдать привычки, заложенные в дошкольном возрасте. Если ребенок не приучен с 
младенчества к данным навыкам, его в начальной школе еще можно приучить и привить необхо-
димые навыки здорового поведения, частично, если в этом заинтересована семья, в которой ре-
бенок живет. Если в семье не приветствуется здоровый образ жизни и соблюдение элементарных 
правил здоровьесбережения, такого школьника, практически невозможно обучить, так как те 
нормы и правила, которым учащегося обучают в школе, не поддерживаются в семье, а зачастую 
ставятся в разрез. Таким образом, рассматривая данный вопрос, приходим к выводу: ответ од-
нозначен, что ни одна школа несет ответственность, но вместе со школой ответственными явля-
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ются и семья, и сам школьник. Но, к большому сожалению, очень часто, в настоящее время, 
только школа является своего рода, формирующим здоровье детей органом, так как в семье опыт 
родителей не всегда позволяет в полной мере ответственно относиться к здоровью собственного 
ребенка, медицинские заведения, в основном занимаются больными детьми, таким образом, 
остается только система образования. 

Школьное пространство не сохраняет здоровье ребенка в процессе школьного обучения, не 
является здоровьесберегающим, так как за время обучения учащиеся теряют свое здоровье. На 
здоровье влияет совокупность следующих факторов: применение методик дошкольной и школь-
ной подготовки не соответствующих возрасту; применение методик и технологий обучения, 
несоответствующих современным требованиям безопасности здоровья; построение организации 
учебного процесса без учета современных здоровьесберегающих технологий; использование так-
тик педагогических воздействий, имеющих стрессовую направленность; конфликтные ситуации 
с педагогами и сверстниками; отсутствие или несоответствия требованиям системы психологи-
ческого и педагогического сопровождения и т.д. Таким образом, школьное пространство, вместо 
здоровьесберегающего, является для ребенка агрессивной средой. В последнее время здоровье 
учащихся катастрофически ухудшается, а возможность преодоления этой ситуации кроется в 
комплексном решении не только внутришкольных проблем, но и проблем, идущих из семьи. У 
большинства учащихся, не усваивающих программный материал, главной причиной неудовле-
творительных отметок является болезненное состояние. 

Стоит заметить, что в последнее время здоровье учащихся катастрофически ухудшается. В 
чем состоит проблема охраны и укрепления здоровья школьников? Перед кем лежит ответствен-
ность за сохранение здоровья? Сохранение здоровья школьников, для нашей страны является, 
как и для любого цивилизованного государства двадцать первого века архиважной проблемой. И 
проблема эта является многопрофильной (междисциплинарной). Особо важной государственной 
задачей можно назвать профилактику современных болезней, а в связи с этим и обеспечение 
определенных условий для укрепления здоровья. Задача школы, равно как и каждого педагога, 
заключается в создании условий, которые позволят личности школьника максимально самореа-
лизоваться, разносторонне развивать свои способности, в том числе интеллектуальные. Так с 
позиции И.В. Чупахи без «развития интеллектуальных способностей невозможно успешное 
усвоение различных видов человеческой деятельности» [127, с. 368]. Прежде чем определить 
критерии интеллектуальных способностей, ответим на вопрос: что есть интеллект? Рассмотрим 
аргументированное мнение психолога В. Штерна, который определил: «Интеллект – это общая 
способность индивидуума осознанно настраивать свое мышление на возникшие требования» 
[127, с. 278]. Как можно «настроить» свое мышление? Нужно научиться пользоваться различны-
ми информационными носителями: от печатного слова до живой речи, от персонального план-
шета до всемирной «сети», по мере возникающих потребностей. 

По критериям интеллектуальной зрелости интересна позиция российского психолога 
М.А. Холодной, которая утверждает, что интеллект – своего рода, индивидуальная и специфиче-
ская форма мышления, способного воспринимать и понимать, а также интерпритировать проис-
ходящее: «Критериями интеллектуальной зрелости могут служить особенности познавательного 
отношения человека к происходящему: широта умственного кругозора; гибкость и многовари-
антность оценок событий…; готовность к принятию необычной информации (в противовес дог-
матизму); умение осмысливать настоящее одновременно в терминах прошлого (причин) и в тер-
минах будущего (последствий)…; способность выявлять существенные, объективно значимые 
аспекты происходящего…; возможность мыслить в категориях вероятного… и т. д.» [127, с. 280]. 

От чего зависит прочность знаний? Естественным кажется ответ: от умственного развития, от 
духовной жизни. А от чего зависит духовная жизнь детей? От жизнерадостности, бодрости де-
тей, мировоззрения, веры в свои силы, а предоставить школьнику жизнерадостность и бодрость 
на уроке может только бодрый, а значит здоровый учитель. Значение учителя в жизни человека 
трудно переоценить. Каждый школьник талантлив по‐своему, но удастся ли развить этот талант, 
во многом зависит от личности учителя. Хочется привести в пример одного учителя не педагога, 
который обучение считал делом абсолютной важности и серьезности. Он не придерживался 
строгой педагогической системы, но настолько увлекал учеников своим личным примером, тру-
долюбием, старался не диктовать, не мешал каждому из них подходить к изображению натуры 
по‐своему, этим учителем был Илья Ефимович Репин. Очень редко художник собственноручно 
исправлял работу ученика. Обычно Репин садился рядом и начинал писать тот же этюд, давая 
тем самым наглядный урок. И нельзя не согласиться с очень точным определением ученика Ре-
пина И.Э. Грабаря: «Педагогом Репин не был, но великим учителем все же был» [34, с. 34]. 

И далее о труде, не только педагога, но и обучаемого, продолжим словами И.А. Бродского: 
«И при гениальном таланте только великие труженики могут достичь в искусстве абсолютного 
совершенства форм. Эта скромная способность к труду составляет базу всякого гения»  
[19, с. 7–8]. 

Понятия «человек», «жизнь», «здоровье» взаимосвязаны и взаимозависимы. В школьной сре-
де взаимосвязаны и взаимозависимы понятия «ученик‐учитель», «школьная жизнь», «здоровье». 
В современном мире возобладали натуралистические установки, действие которых изменило 
ценностные ориентиры учителей далеко не в сторону их гуманизации, так как объектом уже яв-
ляется не личность, а физическая единица; соответственно, целью – не здоровье и благополучие 
воспитанника, а приращение научного знания – соответствие государственной идеологии. Низкая 
оплата труда заставляет учителя искать дополнительный заработок. Тем самым увеличивается и 
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без того большой объем работы. Происходит эмоциональное выгорание. Хроническая усталость 
от работы формирует стереотип механического, то есть безэмоционального и незаинтересован-
ного отношения к школьнику. Современная система российского образования должна быть 
«личностно ориентированной», то есть личность должна стать центром педагогического процес-
са и его главной ценностью, должны измениться ценностные ориентиры в сторону гуманизации 
современного российского образования. 

Меняются многие характеристики общества в наш век глобальных техногенных изменений 
природы и урбанизации населения, а именно ухудшается здоровье граждан. На фоне резкого 
снижения качества жизни, усугубления демографического кризиса, сложились устойчивые нега-
тивные тенденции в динамике состояния здоровья школьников, что вызывает очень серьезные 
опасения специалистов. А будущее нашего общества, страны, как и любого другого государ-
ства – это здоровые, а значит счастливые и благополучные дети, так как бесценным достоянием 
человека (и взрослого, и ребенка) является здоровье. Анализ особенностей трактовки понятия 
«благо» в контексте педагогического принципа «принося пользу, не нанеси вреда». Подчеркнем, 
что понятие «благо» не следует сводить только к физиологическому здоровью и комфорту – оно 
означает благополучие школьника в целом. Личное достоинство не должно быть ценой здоровья, 
и достигаться в ущерб нравственному и духовному состоянию [49]. Этот постулат касается не 
только сферы образования, но и всей социальной жизни: достойное существование личности в 
обществе – это не только уровень комфортности и сытости. Интересно предложение Мечникова 
по поводу знаменитой этической формулы Канта, которую он предложил видоизменить следую-
щим образом: «Этические законы должны быть такими правилами, которые могут служить есте-
ственным законодательством человеческой жизни. Другими словами, это – правила, которые, 
управляя поведением как закон природы, имели бы в результате сохранение и высшее развитие 
человеческой жизни» [82, с. 262]. 

Он применяет понятие «поведение, руководимое разумной симпатией». И разъясняет его: 
«Эта симпатия не должна приносить в жертву большее благо других в пользу менее важного, 
хотя и более непосредственного блага. Так, мать может сочувствовать своему ребенку, когда он 
принужден принять невкусное лекарство, но если симпатия ее разумна, она не удовлетворит ее 
во вред здоровью ребенка. … Вообще нравственное поведение всегда должно быть руководимо 
разумом, на чем бы ни было основано это поведение: будь то симпатия или чувство долга» 
[82, с. 262–263]. 

Подобная трактовка «блага», сделанная русским врачом в XIX столетии, вполне подходит и 
для нашего времени. 

Есть простая формула здоровья: питание, дыхание и движение. Если человек физически здо-
ров, то психика устойчива, этот человек сможет сделать хорошую карьеру. А жить благополуч-
но – это цель любого человека. Начинать нужно со школы. 

Таким образом, знания о здоровье и образе жизни, который к здоровью приведет, получать 
человек должен с младенческих пор. А целью врачебной деятельности в образовании следует 
считать не только лечение болезни и обязательную профилактику заболеваний, но и культивиро-
вание здорового образа жизни: пропаганду оздоровительного спорта, отказ от вредных пристра-
стий, привитие гигиенической культуры учащимся и т.п. Проблема сохранения и укрепления 
здоровья учащихся является одной из актуальных, не только в России, но и во всем мире. Во 
многом здоровье, не только школьника, но вообще людей, зависит от условий их жизнедеятель-
ности. В условиях глобализации изменились энергетический потенциал общества, система отно-
шений людей в разных сферах и на разных уровнях, нравственные ориентиры, наблюдается рост 
фундаментализма, национализма, сепаратизма. В результате резких изменений произошла дез-
ориентация людей, которая вызвала массовый социально‐психологический стресс, что тяжело 
сказывается на духовном и физическом здоровье не только школьников, но и нации, и каждого 
человека. 

Сегодня, к неблагоприятным условиям, можно отнести те, которые являются следствием гло-
бального экономического и нравственно‐экологического кризисов, урбанистического образа 
жизни, возрастания стрессогенного фактора, технологизации жизни. 

Выводы: Детство – это сложное социальное образование, которое наполнено различными 
процессами, проблемами, событиями, и, несомненно, изменяется вместе с современным миром. 
Изменение многих характеристик общества в наш век глобальных техногенных изменений при-
роды и урбанизации населения, приводит к ухудшению здоровья. На фоне снижения качества 
жизни, усугубления демографического кризиса, сложились устойчивые негативные тенденции в 
динамике состояния здоровья школьников, что вызывает очень серьезные опасения специали-
стов. Таким образом, проблема здоровья школьников в условиях современной российской школы 
стоит очень остро. Существует ряд факторов, которые влияют на решение проблем детской без-
опасности и здоровьесбережения школьников, это не только внутришкольные проблемы, но и 
проблемы, идущие из семьи. Возможность же преодоления сложившейся ситуации кроется в 
комплексном решении проблем на государственном уровне. 
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ПРОЦЕССА В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в данной статье автор рассматривает подготовку к службе в рядах Воору-

женных Сил как одну из составляющих воспитательного процесса в учреждениях дополнитель-
ного образования. Сформулированы задачи, которые может решить система подготовки под-
растающего поколения. Акцентируется важность подготовки, позволяющей выстроить чет-
кую воспитательную и образовательную линии, к службе в армии. 

Ключевые слова: подготовка к службе, Вооруженные Силы, служба в армии. 

Советский период развития нашего государства был обусловлен высоким уровнем патриоти-
ческого сознания советского народа. Этому способствовала Великая Победа советского солдата 
над фашизмом, после войны, объединившись, советский народ, вновь отстроил и начал развивать 
инфраструктуру государства. Кроме того большую роль играла и пропаганда, которую советский 
школьник воспринимал не только из уст дикторов радио и телевидения, но и в образовательных 
учреждениях всех типов. 

В образовательные программы были включены произведения, призванные формировать патрио-
тизм, обозначать нравственные ориентиры для воспитания морально устойчивого гражданина. 

Вовлечение школьников и молодежи в общественные объединения было обоснованно и име-
ло положительный эффект. 

В целом вся система образования имела патриотическую направленность, что способствовало 
формированию добровольного желания служения Родине. Служба в рядах Вооруженных Сил 
СССР была неотъемлемой частью жизни большинства юношей, готовых, в случае необходимо-
сти, встать на её защиту. 

«Лихолетье» 90‐х годов имело огромное воздействие на материальное положение и духов-
но‐нравственное состояние России. Неуправляемость экономики, нарушение социальных про-
цессов, разрушение основ государства, привели к потере доверия граждан. 

Развязанная Чеченская война послужила огромным толчком к страху перед службой в Во-
оруженных Силах страны. 

Упразднение общественных организаций привело к возникновению «кризиса идентичности», что 
в свою очередь привело к резкому снижению уровня патриотизма и падению моральных устоев. 

Подражание западной культуре, насаждение чуждых идеалов изменило менталитет молоде-
жи. Возможность избежать службы в армии, стала показателем успешного человека. 

С восстановлением России сегодня возрождаются утерянные основы патриотизма. Нынешнее 
правительство отлично осознает важность воспитания социально‐активных граждан с твердой 
моральной позицией. На данный момент в нашей стране реализуется Государственная программа 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 гг.». Так же разрабо-
таны региональные программы, в муниципалитетах функционируют целевые муниципальные 
программы патриотического воспитании. Они помогают выстроить систему патриотического 
воспитания российских школьников. Однако все эти программы работают на основе проведения 
различных мероприятий, но реализация гражданско‐патриотического воспитания только с помо-
щью одной из форм неактуальна. 

Новое время требует новых форм и методов патриотического воспитания, адекватных совре-
менным социально‐педагогическим реалиям. Необходимым моментом является кардинально 
новый подход к воспитанию, в плане перехода к преемственности от дошкольного до вузовского 
уровня. Только через активное вовлечение в активную деятельность и сознательное участие в 
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ней, можно достигнуть успехов в этом направлении. И наиболее успешной формой для реализа-
ции данной идеи могу стать учреждения дополнительного образования. 

Формирование положительного образа военнослужащего, поднятие престижа военной про-
фессии, искоренение страха перед испытаниями армейской жизни – вот те немногие задачи, ко-
торые может решить система дополнительного образования. Занимаясь в патриотических объ-
единениях, учащийся может в достаточной степени компенсировать возникшие пробелы в подго-
товке к несению военной службы. За счет приобретения необходимых знаний, навыков и умения 
дальнейшего их применения на практике, ребята становятся более уверенными в себе. 

Одной из наиболее действенных форм в учреждении дополнительного образования в области 
допризывной подготовки является военно‐патриотический клуб. Занимаясь в клубе, при наличии 
достаточного материально‐технического оснащения, учащийся получает азы строевой службы, 
учится стрелять, правильно использовать костюмы химзащиты, легко собирать и разбирать ору-
жие и многое другое. Выпускник военно‐патриотического клуба морально и физически подго-
товлен к службе в армии. Практика показывает, что ребятам‐выпускникам ВПК намного легче 
проходить службу в Вооруженных Силах РФ. Создание системы подобных клубов и развитие 
таких направлений как секция «Стрелок», секция военно‐прикладного многоборья, секция «Ту-
ризм», секция «Строевой шаг» и т.д., будет способствовать популяризации службы в армии, а 
также облегчит ребятам прохождение армейских испытаний. 

Система подготовки подрастающего поколения к службе в армии, осуществляемая учрежде-
ниями дополнительного образования, позволяет выстроить четкую воспитательную и образова-
тельную линию. Дополнительно образование может скоординировать усилия учреждений обра-
зования при подготовке старшеклассников к различным видам соревнований, создаст условия 
для получения ими знаний в области начальной военной подготовки и основ выживания в экс-
тремальных условиях, повысит уровень военно‐патриотического воспитания и любви к Родине. 

Занимаясь в учреждении дополнительного образования, подросток получает первые азы профессио-
нального образования, ведь многие выпускники патриотических объединений в дальнейшем связывают 
свою профессиональную жизнь с Вооруженными Силами РФ, МЧС и органами внутренних дел. 
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ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Аннотация: в данной статье автором рассматривается организация ролевых игр со сту-

дентами первого курса в зависимости от темперамента студентов. 
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Возрастающая потребность студентов в овладении коммуникативной культурой как инстру-
ментом будущей профессиональной деятельности, открывает доступ к престижной работе, об-
щению с работодателями, предопределяет повышение требований к проведению занятий с обу-
чающимися. Все большее значение приобретает поиск новых форм, методов и приемов обучения 
для развития творческого личностного потенциала обучающихся. 

Актуальность выбранной темы определяется тем, что игра является универсальным сред-
ством самореализации и саморазвития студентов в учебной деятельности, причем при учете пси-
холого‐педагогических особенностей студенческих групп ролевые игры эффективны как сред-
ство стимулирования познавательной активности, творческой и интеллектуальной деятельности 
студентов на уроках биологии и экологических основ природопользования. Кроме того, ролевая 
игра, в соответствии с ФГОС направлена на формирование общих компетенций (организовывать 
собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество; принимать решения в стандартных и нестандарт-
ных ситуациях и нести за них ответственность; осуществлять поиск и использование информа-
ции, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития; работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами; брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат вы-
полнения заданий.), которые в свою очередь будут способствовать развитию коммуникативной 
культуры студентов. 

Рассмотрев дидактические принципы использования ролевой игры в учебном процессе – со-
держательные, организационные формы данного вида деятельности и методы проведения, в ходе 
исследования были выделены наиболее оптимальные для каждой возрастной группы виды игр. 
Однако возникают трудности при организации игровой деятельности при обучении первокурс-
ников, т.к. именно с несформированностью коллектива – происходит процесс адаптации в новых 
условиях и часть студентов нуждается в дополнительных мерах по освоению новых видов учеб-
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ной деятельности. Ролевая игра на занятиях может стать механизмом изучения и развития, как 
индивида, так и группы в этот период взаимодействия педагога и студентов. Исследования, про-
веденные в рамках изучения личностных особенностей студентов первого курса ГБПОУ «Лысь-
венский политехнический колледж» включало исследование видов темперамента, степень интро-
версии и нейротизма студентов, развитие каналов восприятия, типа мышления, характеристику 
эмоциональных состояний. Исследование проводилось в сентябре‐октябре 2014 года, в нем при-
няло участие 185 человек. 

С целью изучения особенностей видов темперамента была использована методика Ганса Ай-
зенка, направленная на выявление типа темперамента и определения степени экстраверсии и 
нейротизма. По этой методике выделяется четыре типа темперамента: сангвиник‐экстраверт, хо-
лерик‐экстраверт, флегматик‐интроверт, меланхолик‐интроверт. В ходе обследования были по-
лучены следующие данные (таблица 1). 

Таблица 1  
Показатели характеристик темпераментов по группам 

 

№ Группы Экстраверсия Нейротизм Холерики Сангвиники Флегматики Меланхолики 

1 A 17,8 13,5 37,1% 37,1% 2,9% 2,9% 

2 B 16,9 14,3 58,6% 17,2% 3,4% 3,4% 

3 C 16 12,9 55,2% 34,5% 0,0% 13,8% 

4 D 15,8 12,9 34,5% 51,7% 10.3% 13,8% 

5 E 18,6 15,3 65,5% 17,2% 3,4% 0,0% 

6 F 15,7 15,1 60,6% 27,3% 0,0% 18,2% 

Итого 16,8 14 51,9 30,8 3,3 8,7 
 

Анализируя данные столбцов 5–8, мы пришли к выводу, что на первом курсе преобладающие 
виды темперамента – это холерики (51,9%)и сангвиники (30,8%), наименее представлены флег-
матики (3,3%) и меланхолики (8,7%). Причем, по наблюдениям педагогов в группе Е (возможно 
это связано с отсутствием меланхоликов) складываются трудности с проведением урока, несмот-
ря на то, что урок идет в быстром темпе, ребят приходится контролировать на каждом этапе, 
особенно на лекции, при записи больших объемов материала, поскольку они плохо приспособле-
ны к деятельности, требующей спокойного темпа. Кроме того, в данной группе студенты часто 
проявляют агрессию по отношению друг к другу – часто в урочное и внеурочное время возника-
ют конфликты, перепалки. 

Игровая деятельность была организована с учетом данных полученных в ходе исследования, 
что позволило правильно распределить роли среди студентов. Положительные игровые характе-
ристики видов темперамента помогли нам четко отвести роль в игре для студента, а отрицатель-
ные характеристики помогли правильно сформулировать правила игры. Например, если преоб-
ладают студенты «холерики», значит можно включить правило – не перебивать выступающих, не 
шуметь и т.д., за нарушение которого можно ввести штрафные очки или задания. Ролевые игры 
наиболее успешно прошли в группах A, B, C, где ребята показали высокий уровень коммуника-
тивного общения, внимательно выслушивали аргументы каждого студента и пришли к единому 
мнению. В группе E была высока возможность конфликтной ситуации, поэтому ход игры посто-
янно приходилось контролировать и вмешиваться. Несмотря на все недостатки, ребята проде-
монстрировали заинтересованность в течение всего игрового момента, были очень активными и 
показали высокий уровень коммуникативного общения и справились поставленным в игре зада-
чами. 

Знание индивидуально‐психологических особенностей студентов способствовали организа-
ции ролевой игры и положительно повлияли на формирование общих компетенций и развитие 
коммуникативной культуры студентов‐первокурсников. 

Практика показывает, что выступая как один из наиболее эффективных приемов реализации 
коммуникативного принципа обучения, ролевая игра позволяет приблизить обстановку учебного 
процесса к реальным условиям и стимулирует личностную и познавательную активность студен-
тов. Более того, использование игровых методов в обучении дает студентам возможность пере-
живать радость самостоятельных открытий, помогает обеспечить студентов рациональными при-
емами учебной работы, навыками самовоспитания, являющимися непременной предпосылкой 
для достижения успеха в будущей профессиональной деятельности. 
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тании личности учащихся в условиях сельской школы. Автор делает вывод о том, что совре-
менная сельская школа ориентирует своих учеников на следующую парадигму жизненных ценно-
стей: крепкая семья – школа, которая учит главным ценностям жизни – успешность в жизни, а 
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Здравствуйте, уважаемые родители. Сегодня на повестке дня такой вопрос: как формируется лич-
ность ребенка. Вопрос трудный, и поэтому мы разложим его на составляющие и попытаемся найти 
ответы на них. Каков вектор развития личности учащегося в условиях сельской школы: ценностные 
приоритеты? Что может дать сельская школа для формирования личности учащегося? Что формирует 
личность в контексте ГИА: базовые умения, необходимые для успешного поступления в вуз. 

Ваши дети учатся в сельской школе. Я думаю, вы согласитесь, что человек, рожденный в сельской 
местности, получивший воспитание и образование в условиях сельской школы, будет носителем в 
той или иной степени деревенского, сельского типа менталитета (назовем его кантри-менталитет), а 
городской человек, выросший в условиях многолюдия и каменных «улей», воспримет философию 
мегаполисов (урба-менталитет, сокращенное от «урбанистический»). Каковы же будут их ценностные 
ориентиры? Что определяет мировоззренческие устои ученика сельской школы? Ведь они в конечном 
итоге обеспечивают сохранность, безопасность, защиту и смысл его жизни в настоящем и будущем. 

Неправильная трактовка векторов развития личности сельского и городского ребенка, смешение 
их, трактовка с одного ракурса приводит к однобоким решениям, смысл которых только в том, чтобы 
запретить. Прогнозы такой политики, я думаю, неоптимистичны. 

Для кантри-менталитета характерна консервативность мышления, что объясняется приверженно-
стью к земле, природе, традициям, ибо они определяют содержание и качество жизни человека. От-
личием городского человека является его способность к мобильности, что проявляется в адекватном 
принятии перемены мест или жительства, или работы, интерес к путешествиям, или одиночество как 
следствие многолюдия. Сельскому школьнику сызмала прививаются принципы патриархальности, 
поэтому он понимает важность родственных уз, чтит отца и мать. Ценностным ориентиром для него 
является труд, пример которого он видит в своих родителях. Такова парадигма жизненных ценностей. 

Каковы же ориентиры сельского школьника в учебе? Учитель. Он же носитель и вечных ценно-
стей, и воспитатель, и новатор. 

Что может дать сельская школа для развития личности ребенка? Знания. Необходимые не только 
для успешной сдачи ОГЭ-ЕГЭ, но и для дальнейшей жизни. Вопрос ведь не только в том, чтобы 
успешно сдать экзамены, но и в том, чтобы быть успешным в жизни. Значит, одна из составляющих 
успеха в жизни и есть школа: учеба, классный коллектив, учителя, то есть среда, в которой культиви-
руются вечные ценности: семья, любовь к родине, большой и малой, труд. Эти постулаты советской 
идеологии незыблемы, связующи. Именно они должны быть двигателем в познании окружающего 
мира, которое сводится не только к получению знаний, но и осознанному пониманию, зачем нужны 
эти знания: служить Родине, быть нужным людям. Поясню: выпускник сельской школы, отучившись 
и получив профессию, возвращается в свой район, в свое село, деревню и работает на благо своих 
сельчан, земляков. Разве таких примеров мало? Потеря связующей нити влечет разобщенность лю-
дей, потерю ценностных ориентиров. А ведь нас ждут трудные времена. 

А теперь рассмотрим личность школьника через призму ОГЭ-ЕГЭ. На сегодняшний день реальность та-
кова, что ученик должен затрачивать колоссальные усилия, чтобы прилично сдать экзамены. Я имею в виду 
не банальное преодоление минимального порога по предмету, а качественную сдачу, например, ЕГЭ. Но сие 
невозможно без дополнительной подготовки к экзаменам, которая реализуется в следующей цепи: школь-
ный учитель – репетитор (интернет-онлайн, («Фосфорд», рекомендую!) или практикующий учитель). Хотя в 
идеале это должен быть только школьный учитель. Коллапс с точными дисциплинами (математика, физика) 
и не только, который наблюдается в районе, и приводит к возникновению репетиторства. 

В основе успешной сдачи ЕГЭ, безусловно, лежат базовые знания, умения и навыки, которые 
формируются благодаря академическим способностям. Вот их и надо развивать. Это крепкая память, 
развитая речь и мышление, обостренное восприятие. Как правило, успехов в учебе достигают учени-
ки, обладающие отзывчивостью: учитель направляет – ученик выполняет. ЗУНы могут аккумулиро-
ваться – ученик аккумулирует в себе все, чему учит учитель. Познание окружающего мира дает мощ-
ный толчок к духовному развитию ребенка. Познавая, ребенок становится личностью. Как правило, 
сильные ученики – высокомотивированные дети, обладающие и работоспособностью, и трудолюби-
ем, и прилежанием в учебе, и здоровьем. С такими учениками интересно работать, ибо видишь ре-
зультаты своего труда. А много ли надо учителю для радости?! 

Подведем итоги. Современная сельская школа ориентирует своих учеников на следующую пара-
дигму жизненных ценностей: крепкая семья – школа, которая учит главным ценностям жизни – 
успешность в жизни, а школа обеспечивает через познание окружающего мира духовное богатство 
личности ребенка. Это реальность, и это реально. 
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Актуальность. На сегодняшний день в современном обществе все более отчетливо проявля-
ется ряд определенных изменений. Среди наиболее значимых из них: постоянно ускоряющийся 
темп жизни, трансформация требований к личностным и поведенческим характеристикам чело-
века, его профессиональным навыкам, умениям адекватно реагировать на возникающие социаль-
ные угрозы. Подобные изменения часто приводят к серьезным влияниям на личность, приводя к 
усталости, депрессиям, депривациям. Данная проблема получает особую актуальность, когда 
речь идет о воспитании и развитии личности ребенка. 

Особая значимость проблемы исследования заключается в недостаточной изученности социально-
психологической депривации, ее особенностей и проявлений. Исследователи в основном сосредота-
чивают свое внимание на изучении таких видов депривации, как: психическая депривация в рамках 
семейной системы (Алексеев А.И., Лангмейер Й., Матейчек З.); материнская депривация (Бардышев-
ская М.К., Боулби, Дж., Шпитц P.A. и др.). В психологических исследованиях (Девятова О.Е., Захаров 
А.В., Николаева Я.Г., Соловьева О.В., Хоментаускас Г.Т., Целуйко В.М. и Целуйко Н.А. и другие) 
принято выделять следующие виды депривации: сенсорная, эмоциональная, двигательная деприва-
ция, однако работ, посвященных исследованию социально‐психологической депривации небольшое 
количество, тем более в рамках социально – психологической виктимологии [2]. 

Практическую актуальность проблемы обусловила потребность в разработке программы де-
виктимизации личности как метода психологической коррекции виктимности личности с соци-
ально‐психологической депривацией. 

Основные положения. Социальная среда во многом определяет возможность развития лично-
сти ребенка, через включение в различные социальные общности и переживание своей нераз-
рывной связи с ними. Данная связь представляет собой особое личностное новообразование, за-
крепленное в структуре личности и сохраняющееся в последующие периоды жизни человека, 
обеспечивая его психическое здоровье. Именно во взаимодействии с социумом формируются 
личностные характеристики ребенка посредством социализации, представляющей собой двусто-
ронний процесс усвоения человеком социального опыта и активного воспроизводства системы 
социальных связей за счет вовлечения в социальную деятельность [6]. Конструктивность данного 
взаимодействия определяет гармоничность формирования личности ребенка. 

Базовой социальной средой для формирования и развития ребенка выступают условия семей-
ного воспитания. Семейное неблагополучие несет за собой большие проблемы в развитии и по-
ведении ребенка, формирование искаженных ценностных и нравственных ориентаций, способ-
ствует серьезной психологической травматизации. Депривированность личностного простран-
ства ребенка приводит к ослаблению развития ответственности, умения принимать самостоя-
тельные решения, и способствует развитию виктимности [3]. Сложная ситуация обстоит с детьми 
сиротами, которые в той или иной степени являются депривированными, так как в условиях дет-
ского дома нет возможности в должной мере развивать потенциал каждого ребенка, что подра-
зумевает за собой нездоровое морально‐психологическое развитие личности, наслоение дефици-
тов потенциала личности. Если ребенок воспитывается в подобных условиях у него закладывает-
ся деструктивная модель, которую, он привнесет уже в семью или будет создавать, что приведет 
к неадаптивной социализации и этот неразрывный поток можно прервать только с помощью спе-
циалистов в данной области и специальной терапии по средствам девиктимизации [7]. 

Результатом социально‐психологической депривации ребенка в рамках семейной системы или дет-
ского дома может стать развитие серьезных социально – психологических деформаций, формирующих 
виктимность – совокупность определенных качеств индивида, обусловленных комплексом социальных, 
психологических и биофизических условий, которые приводят к дезадаптивному стилю реагирования, и 
приводящему к ухудшению для его физического или эмоционально‐психического здоровья [1]. 
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Рассматривая данную проблемы, мы опираемся на методологию социально – психологической 
виктимологии, разработанную Е.В. Руденским [4]. В рамках, которой виктимность рассматривается 
как социально – психологическая уязвимость личности к критическим ситуациям социального функ-
ционирования, а виктимизацию – как социально‐психологический механизм накопления (усиления) 
виктимности личности в онтогенезе, в результате дефекта онтогенетической социализации. 

Социально-психологическую депривацию мы понимаем – как лишение человека выстраивания адаптив-
ных межличностных отношений, из-за чего делается невозможным удовлетворение потребностей в данном 
взаимодействии и рассматриваем социально‐психологическую депривацию в качестве индуктора, то есть 
фактора или феномена, который побуждает возникновение онтогенетической виктимизации личности [5]. 

Методология и методы исследования. В качестве гипотезы нашего исследования, выступает 
предположение что социально – психологическая депривация является индуктором онтогенети-
ческой виктимизации личности ребенка. Исследование проходило на базе средней общеобразо-
вательной школы № 105 имени Героя России Ивана Шелохвостова. г. Новосибирск, всего было 
обследовано 40 человек, среди них 20 детей, воспитывающихся в условиях детского дома, и 20, 
воспитывающихся в семьях. Возрастные рамки обследуемых 14‐16 лет. В качестве методов ис-
следования нами были использованы: Опросник Р. Кеттелла, Опросник социаль-
но‐психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда, Методика С. К. Нартова‐Бочавер 
Психологическое пространство личности. Методы статистической обработки данных с использо-
ванием пакета программ Statistica (U – критерий Манна‐Уитни). 

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования позволяют сделать вывод, что дети 
из детского дома и семей имеют различия по ряду параметров, обозначающих онтологический 
статус виктимной личности. Дети, воспитывающиеся в условиях детского дома, демонстрируют 
более высокий уровень личностной виктимности, наличие неадаптивного, тревожного, акцио-
нального, аксеологического синдромов. Низкие баллы по шкале эмоционального комфорта, го-
ворит о тревоге, беспокойстве, страхе. Не один из испытуемых не имеет сформированного стату-
са субъекта. По большинству показателей психологического пространства наблюдается деприви-
рованность (депривированность соматического благополучия, отсутствие территориальных гра-
ниц, депривированность в наличии собственных вещей, насильственное принятие не близких 
ценностей, низкий уровень суверенности психологического пространства личности). 

Испытуемые воспитывающиеся в семьях демонстрируют некоторые дефициты, не доходящие 
до кризисной группы, 2 человека имеют статус субъект, что говорит о их социализированности, 
способности справляться с различными проблемными ситуациями, не прибегая к неадаптивным 
способам. В среднем по группе наблюдается нормативный самоконтроль и адаптивность. Высо-
кий уровень суверенности психологического пространства личности. 

Анализ внутренних корреляционных взаимосвязей показывает, что каждый из виктимных син-
дромов имеет соответствующие взаимосвязи с параметрами социально‐психологической адаптации и 
суверенностью психологических границ. Так, с разной степенью достоверности, тревожный синдром 
отрицательно связан с суверенностью физического тела, территории, мира вещей, привычек, ценно-
стей. Отрицательно связан тревожный синдром с социально‐психологической адаптацией, самопри-
нятием, принятием других, эмоциональным комфортом, интегральностью, стремлениям доминиро-
вать. Наблюдается положительная связь тревожного синдрома и эскапизма как способом ухода от 
проблем. Подобные же взаимосвязи имеет неадаптивный синдром, который отрицательно связан с 
суверенностью физического тела, мира вещей, привычек, социальных связей, ценностей. Отрица-
тельный же взаимосвязи наблюдаются между неадаптивным синдромом и параметром социаль-
но‐психологической адаптации, эмоциональным комфортом, интегральностью и стремлением к до-
минированию. Акциональный синдром имеет отрицательные взаимосвязи с суверенностью физиче-
ского тела, территории, мира вещей. Наличие акционального синдрома отрицательно связно с само-
принятием, эмоциональным комфортом, интегральностью и стремлением к доминированию. Аксио-
логический синдром значимых взаимосвязей с параметрами суверенности психологических границ и 
социально‐психологической адаптацией не выявил. Таким образом, анализ внутренних взаимосвязей 
депривации показывает, что социально‐психологические условия, в первую очередь условия детского 
дома, действительно являются индуктором, формирующим виктимизацию личности. В результате 
проведенного исследования были выявлены коррекционные мишени по группе, которые составили: 
коммуникативный потенциал, снятие внутреннего напряжения, эмоциональная регуляция, самокон-
троль, эмоциональная зрелость. Опираясь на выявленные дефициты была составлена программа де-
виктимизации, что составляет практическую ценность работы. 
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Динамика сегодняшнего рынка требует от образовательных организаций высокой гибкости и 
постоянных внутренних изменений, готовности к саморазвитию. И поэтому сегодня среди вузов, 
ориентирующихся на активное развитие и лидерское положение в сфере образовательных услуг, 
становится все более популярным проведение таких мероприятий как совещания, рабочие сессии 
и конференции с целью организационного развития, формирования стратегии и проектов по ее 
реализации, разработки инноваций и поддерживающих их механизмов. Суть этих мероприятий – 
организация групповых обсуждений, сотворчества и принятия решений по актуальным для орга-
низации вопросам развития. Состав участников таких мероприятий может быть самым разным – 
от ограниченного круга высшего управленческого персонала вузов до коллектива ключевых со-
трудников и преподавателей объединенных подразделений организации. А эффективность, ре-
зультативность их зависит как от качества организации процесса, навыков организаторов, так и 
от поведенческих особенностей всех людей, участвующих в них. 

В учебных заведениях вопросы конкурентных преимуществ на рынке услуг образования как ни-
когда остро заявили о себе. Новые подходы в обучении, ориентация на индивидуальные потребности 
людей и, в то же время, на потребности рынка и работодателя так же диктуют свои условия. Управ-
ленцам и преподавателям требуются новые экономичные инструменты в управлении и обучении. 

Предлагаемая модель социальных стилей поведения является таким инструментом, который 
может обеспечить не только эффективность взаимодействия, но и продуктивность в обучении и 
также в решении организационных задач. И что важно – этот подход способствует обеспечению 
мотивации и удовлетворенности как персонала, так и обучаемых. 

Основной целью применения модели является увеличение гибкости поведения людей, ис-
пользующих ее, т.е. развитие способности умело управлять своим поведением так, чтобы обес-
печивать продуктивность и, одновременно, комфорт в общении как с коллегами во время груп-
повой работы, так и с обучаемыми в ходе занятий. При этих условиях у обеих сторон не возника-
ет (или значительно уменьшается) повод для защитного поведения, а вся энергия направляется на 
решение задач, стоящих перед ними. Увеличение гибкости поведения создает прочный фунда-
мент для формирования более уважительных отношений и способствует продуктивной работе. 

Модель социальных стилей поведения дает возможность лучшего понимания людей и обес-
печивает возможность эффективного взаимодействия с ними. Такой подход полезен персоналу 
на всех ступенях организации. Он отличается от других подходов тем, что: 

 центрирован на актуальном поведении, а не на прошлом; 
 использует факты, наблюдения, проверяемую информацию, а не просто мнения, суждения, 

субъективную интерпретацию; 
 базируется на анализе несколько различных ситуаций, а не на ситуациях одного типа 

(например, ситуации, связанные с делегированием полномочий, поведением в стрессовых ситуа-
циях, в условиях неопределенности и пр.). 

Особенностью подхода с применением модели социальных стилей поведения является его «безоце-
ночность», т.е. принятие особенностей человека, его индивидуальности. Модельный подход к анализу 
поведения (как и любая психологическая диагностика особенностей людей) может вызывать у некоторых 
людей тревогу и страх «разоблачения», так как часто используется дихотомический, оценочный взгляд 
«плохо – хорошо», однако рассматриваемые поведенческие стили не только не являются ни хорошими, ни 
плохими, но ни один из них не является предпочтительным в общем. Здесь критерии несколько другие, 
например, соответствие поведения субъекта каждой отдельной ситуации для ее эффективного разрешения. 
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Социальный стиль определяется как паттерн (образец) поведения, который люди могут 
наблюдать и описывать на языке фактов. Социальный стиль – это привычный способ общения с 
другими людьми, усвоенный в детстве и способный скрывать намерения (особенно в стрессовых 
ситуациях). Социальный стиль поведения человека комфортен ему, не требует дополнительных 
ресурсов, а также нравится в себе и других. 

Социальный стиль поведения проявляется в поведенческих предпочтениях, в манере говорить 
и действовать. 

Чем полезно осознание социальных стилей поведения: 
 узнать себя, определить сильные стороны своего стиля. Уяснить последствия их чрезмерно-

го использования; 
 контролировать свое поведение – понимать свой стиль и управлять им, компенсировать его 

ограничения в некоторых ситуациях; 
 узнать других людей – определить силу и особенности их стилей поведения и понять по-

следствия подходящего и неподходящего их использования 
 делать что‐то полезное для других: например, приспособить свой стиль к поведению других 

людей на основе понимания того, как они воспринимают Вас, положительно или отрицательно. 
А также использовать знание их стиля для установления полноценного контакта. 

Практичность применения модели социальных стилей опирается на следующие ценности: 
1. Психологическая зрелость человека включает в себя понимание того, что другие люди – важны. 
2. Развитие навыков выстраивания межличностных отношений – желаемая цель не только 

профессионалов высокого уровня, но и многих людей для обыденной жизни. 
3. Большинство людей хотят, чтобы отношения были результативными. 
4. Позитивные взаимоотношения помогают действовать лучше, успешнее, результативнее 
5. Изучение модели социальных стилей способствует личностному росту. 
6. Контролирование собственных действий не противоречит убеждениям и ценностям. 
7. Изменение подхода к людям не только не манипулятивно, но оно является проявлением 

уважения к уникальности других и принятием их особенностей. 
8. Становятся известными и понятными манипулятивные приемы, которые могут использовать другие. 
9. При групповом взаимодействии легче понять эмоционально окрашенные высказывания 

других и правильно на них реагировать. 
10. При подготовке занятий с обучаемыми учет предпочитаемых ими стилей обучения помо-

гает сделать их эффективнее, обеспечить высокую включенность, мотивацию, а значит, удовле-
творенность обеих сторон учебного процесса. 

И преподаватель, и модератор групповой работы используют множество навыков: от информиро-
вания и обучения до стимулирования и поддержки. Их применение должно опираться на знание как 
динамики развития группы и ситуативной модели обучения, так и на знание стилей поведения (обу-
чения) людей. И, в каждой из ролей, чтение лекции или руководство дискуссией, организация прак-
тического занятия или проведение семинара необходимо искать и применять подходы, которые могут 
увеличивать воздействие и вести к результативности и удовлетворенности участников. 
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частую приобретает деструктивный характер. Обосновываются социально-психологические факто-
ры (угрозы и риски), определяющие готовность подростка к агрессивным и враждебным насильствен-
ным действиям в ближайшем социальном окружении, в том числе в образовательной среде школы. 
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В психологии одним из базовых понятий является категория «отношение». Этот термин Вла-
димир Николаевич Мясищев использовал в качестве основного в своей «теории отношений». По 
мнению В.Н. Мясищева, отношения – индивидуальные, избирательные, сознательные связи лич-
ности с разными сторонами объективной действительности, – и, как целостная система, включает 
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взаимосвязанные компоненты (отношение человека к людям, к себе, к предметам внешнего ми-
ра) [6]. Характеристика «межличностные» указывает не только на то, что объектом отношения 
выступает кто‐то другой, но и на взаимную направленность отношений между людьми. Межлич-
ностные отношения, в оценке В.Н. Мясищева, – это система установок, ориентаций и определён-
ных ожиданий членов группы относительно друг друга. Последнее обусловлено организацией и 
самим содержанием деятельности, системой ценностей и интересов (взглядами, ценностными 
ориентациями), на которых основывается общение людей [6]. 

В системе межличностных отношений подростков у каждого из них есть своя межличностная 
роль, свой собственный тип взаимодействия с партнером, индивидуальные особенности стиля испол-
нения роли. Каждая социальная роль налагает на подростка особые права и специфические обязанно-
сти. Межличностные отношения – взаимные ориентации, развитие и обогащение которых возможно 
на основе приспособления к взаимным требованиям друг друга при контакте, это субъективно пере-
живаемые взаимосвязи и взаимовлияние людей. Межличностное взаимодействие определяется соци-
альными позициями его субъектов, системой их личностных ценностей и смыслов, а также развитой 
способностью к социально‐психологической рефлексии. Способность подростка осуществлять кау-
зальную атрибуцию социального (межличностного) взаимодействия характеризуется его компетент-
ностью в оценке своего поведения (или отдельного контакта) как «агрессивное – неагрессивное», 
«насильственное – ненасильственное». «Социально‐психологическая умелость» (термин И.А. Баевой) 
проявляется в его способности к адекватной оценке тех вызовов, рисков и угроз (социальных причин 
и факторов), которые являются, или могут являться источниками агрессии и насилия в межличност-
ном взаимодействии с другими [1]. 

Социальные риски и угрозы – это своеобразные источники опасности, то есть объективно суще-
ствующей возможности негативного влияния на личность, в результате воздействия которого челове-
ку может быть причинён какой‐либо ущерб, вред, ухудшающий его состояние, придающий его раз-
витию нежелательную динамику. Понимая под вызовами всю совокупность жизненных обстоятель-
ств, не обязательно угрожающего характера, но, безусловно, требующих от человека реакции на них, 
отметим, что риск – это всего лишь возможность возникновения неблагоприятных и нежелательных 
последствий деятельности самого субъекта. В отличие от риска, угроза выступает как конкретная и 
непосредственная форма опасности. Угроза возникает там и тогда, где фиксируется специально и 
целенаправленной организация деятельности откровенно враждебных сил. Кроме этого угроза возни-
кает вследствие активности (влияния) совокупности объективных и субъективных основания (усло-
вий и факторов), создающих реальную опасность стабильному развитию общества и государства, 
угрожающих жизненно важным интересам личности [7]. 

Нам важно отметить те социально‐психологические факторы (угрозы и риски), которые опре-
деляют готовность подростка к агрессивным и враждебным насильственным действиям в отно-
шении других. Это связано со структурой мотивационной сферы подростка, спецификой систе-
мы его ценностей и представленностью в агрессивности как личностном свойстве. Ведь просто 
фиксация исследовательского внимания на понятиях «агрессия» «насилие» будет означать лишь 
описательность явления, ничего не говорящее о причинах и мотивах деструктивного поведения 
подростков (С.Л. Колосова) [5]. 

При этом агрессивность, в нашем понимании, есть личностное свойство, связанное со специ-
фикой ее ценностей и выражающееся в готовности к агрессивным действиям в отношении друго-
го; агрессия – форма выражения (проявления) личностного свойства агрессивности. 

К социально‐психологическим факторам, влияющих на рост агрессивности подростков и на 
интенсивность проявлений насилия во взаимодействии с другими, И.Б. Бойко относит обстоя-
тельства их жизнедеятельности, которые характеризуют фон их общего социального неблагопо-
лучия. В частности, это – напряжённые семейные взаимоотношения, отсутствие одного или двух 
родителей, алкоголизм, конфликтность в семье, авторитарные методы воспитания с элементами 
насилия, влияние асоциальных (антисоциальных) неформальных групп улицы, что опредмечива-
ется в увлечении наркоманией, токсикоманией, алкоголизмом, проституцией [2, с. 27]. 

Отметим, что социально‐психологические факторы множественны, часто взаимодействуют 
между собой, увеличивают опасность агрессивного поведения взрослеющих подростков. Ком-
плексный характер влияния этих факторов определяется связью психологических (персональные, 
поведенческие) и социальных аспектов [8]. 

Применительно к образовательной среде школы и вероятности (возможности) проявления 
агрессивного и насильственного поведения подростков в ходе учебно‐воспитательного процесса, 
а также в широкой социальной среде (месте проживания), в семье, мы выделяем группы рисков и 
угроз социально‐психологического характера, связанные, во-первых, со всеми субъектами обра-
зовательной среды. То есть: с самим подростком; с учителями, воспитателями и администрацией 
школы; с родителями (лицами их замещающими) и близкими родственниками. Во‐вторых, это 
риски и угрозы, связанные с организацией образовательного процесса в школе, системой эффек-
тивного управления образовательной организацией, от которых зависит качество развития, обу-
чения и воспитания учащихся. В третью группу рисков и угроз мы включаем характер и специ-
фику взаимодействия и общения (межличностные отношения) в диадах «подросток – подро-
сток», «подросток – взрослый», «взрослый – взрослый». В последней диаде межличностных от-
ношений (например, учитель – учитель, учитель – родитель) мы рассматриваем лишь те факторы, 
которые прямо или опосредованно касаются социальной роли и позиции подростка как ученика 
класса (школы), воспитанника творческого коллектива (студии, секции), участника индивиду-
альной и /или коллективной деятельности. 

В первую группу, в «Кластер угрозы и риски, связанные с самим подростком» мы относим 
такие факторы, приводящие (способствующие) агрессии и насилию подростка, как: отклонение 
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от нормы психического и физического развития; низкую мотивацию к учебной деятельности, 
трудности адаптационного процесса; личностные особенности, в том числе, высокий уровень 
тревожности, конфликтности, враждебности; педагогическую запущенность; страхи. В «Кластер 
угрозы и риски, связанные с взрослыми» относим: психологическую и педагогическую некомпе-
тентность; эмоциональное выгорание и профессиональную деформацию; низ‐кий уровень про-
фессионального саморазвития и педагогического мастерства; низкий уровень мотивации в педа-
гогической деятельности; негативизм и стереотипы, связанные с неуспевающими «трудными» 
учащимися; предвзятость и завышенные требования; низкую педагогическую культуру (гру-
бость, безразличие); ригидность мышления, негибкость, авторитарность; большую учеб-
но‐воспитательную нагрузку; большую наполняемость классов; неудовлетворенность социаль-
ным и профессиональным статусом; повышенную ответственность, тревожность; пожилой воз-
раст, соматические заболевания. В «Кластер угроз и рисков, связанных с родителями, семьей» 
относим факторы: изменение состава семьи (смерть одного из родителей, развод); частые семей-
ные конфликты; невнимание к ребенку, плохая забота о нём; жестокое обращение с ребёнком; 
психические и психосоматические патологии родителей; асоциальный (антисоциальный) образ 
жизни (пьянство, наркомания, тунеядство, нарушения закона); педагогическая и психологическая 
некомпетентность; завышенные требования к ребенку; изменение социального и материального 
статуса семьи; неполная семья). 

Во вторую группу, в «Кластер угрозы и риски, связанные с управлением школой» включаем: 
личностные особенности и авторитаризм руководителя образовательной организации; управлен-
ческую некомпетентность представителей администрации школы; неадекватность и несоответ-
ствие предъявляемых администрацией требований возможностям педагогического и ученическо-
го коллективов; отсутствие единомышленников в управленческой команде; введение и форсиро-
вание инновационных процессов в школе; формализм, «закрытость» администрации; частые из-
менения в составе администрации школы, изменение статуса и профиля образовательной органи-
зации; формальная процедура аттестации управленческих кадров; установка на рекорды и на 
«нездоровую соревновательность»; низкая мотивация к повышению квалификации представите-
лей администрации и членов педагогического коллектива. 

В «Кластер угрозы и риски, связанные с учебно‐воспитательным процессом» относим: значи-
тельный объем учебной нагрузки; сложность учебных программ; недостаток развивающих про-
грамм; излишняя рационализация образования; завышенные требования при аттестации (ЕГЭ); 
невнимание к эмоциональной сфере ребенка; психологические и эмоциональные перегрузки 
учащихся; отсутствие вариативности программ воспитательной работы, формализм воспитатель-
ных мероприятий, отсутствие системы самоуправления учащихся; отсутствие положительного 
психологического климата в классах (школе). 

Третью группу факторов, включающую риски и угрозы, связанные с особенностями взаимо-
отношений подростков в диадах, образовали три кластера: «подросток – подросток», «подро-
сток – взрослый», «взрослый – взрослый». Для первого кластера характерны те отношения между 
подростками, в которых фиксируется нарушение межличностных отношений по причине низкой 
коммуникативной компетентности; нетерпимость; нездоровая соревновательность; деление на 
лидеров и изгоев; отсутствие сплочённости и наличие соперничающих между собой неформаль-
ных групп учащихся. 

Во второй кластер были включены факторы, характеризующие отношения на уровне «подро-
сток – взрослый» как напряжённые и недоброжелательные. Среди них: отсутствие доверия и соот-
ветствующих доверительных отношений; авторитарность во взаимодействии и, как следствие, 
незащищенность подростка; жестокость, безразличие (с обеих сторон); предвзятость и субъекти-
визм (с обеих сторон); некомпетентность во взаимодействии в «проблемных ситуациях; само-
утверждение за счет другого; отсутствие доверия, принятия, доброжелательности, эмпатии; отсут-
ствие психологической поддержки, манипуляции (с обеих сторон); гиперопека или равнодушие. 

В третий кластер вошли: рассогласованность ролевых позиций; соперничество и неумение со-
трудничать; некомпетентность и субъективизм; недоверие друг к другу, взаимные претензии, 
перекладывание ответственности друг на друга; эмоциональное выгорание, дезадаптация. 

Так называемые личные проблемы подростка диалектически связаны с его социальными про-
блемами. Базовой причиной являются изменения, связанные с пубертатом, и определяющие 
«проблемное поле» причин физиологического и психологического характера. Подросток недово-
лен своей внешностью, неадекватным его восприятием со стороны взрослых. В связи с развитием 
критического мышления подрост активно ставит под сомнение любые оценочные высказывания 
и поступки взрослых. Он демонстративно выражает протест по отношению к принятым нормам 
этики и морали. Для неуспешных в школе подростков агрессивное реагирование – одно из за-
щитных средств компенсации личной не успешности (неуспеваемости) в школе. Важно отметить, 
что агрессивное поведение подростков подпитывается социальными факторами: культом наси-
лия в обществе, влиянием средств массовой информации и сети Интернет. 

«Типичные школьные агрессоры» импульсивны, доминантны. Они ведут себя вызывающе по от-
ношению к ровесникам, одноклассникам и взрослым, предпочитают насилие как наиболее удобное 
средство при разрешении противоречивых (спорных, конфликтных) ситуаций. У «агрессоров» – не-
достаточный контроль в ситуации аффекта, достаточно низкий фрустрационный порог. Большинство 
агрессивных подростков проявляют публичную самоуверенность, они демонстративны. В обществе 
незнакомых им людей проявляют провокационную манеру поведения. Поскольку агрессивные под-
ростки физически сильнее своих сверстников – одноклассников, то именно их они определяют в ка-
честве «жертвы» и, при всяком удобном случае, преследуют. Школьные психологи и педагоги заме-
чают, что, бывает достаточно трудно определить (распознать в таком поведении) агрессивность как 
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черту личности и характера подростка, либо лишь маскировку неуверенности, страха и комплексов. 
Учащиеся – аутсайдеры чаще всего подвергаются школьному насилию. Их постоянное преследова-
ние со стороны одноклассников в психологии принято определять, как «моббинг». В оценках самих 
подростков, данное явление, объясняется так: «они – «лохи» – выглядят иначе, чем все мы». Агрессия 
и насилие, по отношению к таким подросткам определяет их депрессивное состояние. Это негативно 
сказывается на развитии психики, приводит к снижению самооценки, учебной мотивации, к психосо-
матическим заболеваниям, в экстремальных случаях – к суицидальным, завершённым либо незавер-
шённым проявлениям. 

Вследствие влияния обозначенных факторов, у таких подростков наблюдается общее сниже-
ние работоспособности, быстрая утомляемость в учебной деятельности, не успешность в обуче-
нии. У подростков наблюдаются опоздания, пропуски занятий по отдельным «неинтересным» 
для подростка учебным предметам, частые школьные прогулы (или активное враждебное отно-
шение к ней). Проявляющаяся асоциальность (антисоциальность) в поведении и отдельных по-
ступках, становится причиной его изоляции от успешных сверстников (одноклассников). Агрес-
сивность и антисоциальность подростка проявляется в хулиганстве, в жестокости по отношению 
к близким и сверстникам, в прямой физической агрессии к другим людям. В тяжелых случаях 
наблюдаются дезорганизация поведения, воровство и физическое насилие» [9]. 

И.А. Фурманов отмечает, что агрессивное поведение подростка, как правило, бывает направ-
ленно против взрослых и родственников. Оно выражается во враждебной словесной брани, непо-
корности, наглым, лицемерным и негативизме высказываниям (комментариям), в частой лжи и 
изворотливости. Дети с этим типом нарушений обычно даже не стараются скрыть свое антисоци-
альное поведение. Они часто рано начинают курить, употреблять алкоголь и наркотики, их пове-
дение в социуме характеризует вандализм. 

Нарушение социальных связей, проявляется в невозможности установить нормальные кон-
такты со сверстниками, в аутичном или изолированном поведении. Для большинства подрост-
ков – «агрессивных одиночек», характерна неадекватная заниженная самооценка, эгоцентризм, 
манипулирование другими в свою пользу, индифферентность к чувствам, желаниями и благопо-
лучию окружающих. Подростки редко испытывают чувство вины за свое бездушное поведение и 
стараются обвинить других. 

Кроме агрессии одиночного типа, И.А. Фурманов выделяет агрессию групповую – групповую 
активность в компании сверстников в социальной среде. Формы её проявления в социуме прак-
тически те же, что и при агрессии и насилии одного подростка, но отличаются спонтанностью, 
частотой повторения, большими разрушительными последствиями (ущербом). 

В настоящее время всё заметнее проявляется, так называемый, школьный кибербуллинг. По суще-
ству, кибербуллинг – вид психологического насилия, в основе которого манипуляции против знако-
мых подростку людей, с использованием современных информационных технологий. Средствами 
подобного вида насилия являются мобильные телефоны и гаджеты. Чаще всего подростки словесно 
угрожают, оскорбляют, унижают, преследуют, «троллят» абонента, с помощью социальных сетей в 
Интернете пересылают порочащие человека изображения и фотографии. Подростку, в этом случае, не 
нужно превосходить кого-то в физически, ему не нужен «близкий контакт». Подростку достаточно 
«творчески» использовать сообщения по СМС, электронную почту, социальные сети для распростра-
нения ложной и оскорбительной информации, передать словесные угрозы. 

Актуальность и прикладной характер проблемы агрессии и насилия подчеркивается многими 
специальными исследованиями, в которых отмечаются типичные закономерности его проявле-
ния в различных социальных средах, в том числе образовательной среде школы. В частности, 
отмечается: если насилие (физическое, психологическое) по отношению к какому‐либо субъекту 
(подростку, взрослому) уже имело место быть, то с каждым последующим разом возрастает ча-
стота его повторения, и увеличивается степень его жестокости; насилие и агрессивное поведение 
чередуются с обещаниями измениться. Обидчик приносит жертве «искренние» извинения, что 
является всего лишь манипуляцией [3; 4; 8]. 

Психологические проблемы детей, конфликты, происходящие в школе, часто по разным при-
чинам остаются без внимания взрослых (педагогов, родителей), полагающих, что у их ребенка 
априори должно быть все в порядке и идти своим чередом. Подростки, испытывая стресс и пе-
реживая обиды, не всегда легко идут на контакт педагогами или родителями и оказываются бес-
помощными перед лицом своих проблем. Подобная ситуация приводит к тому, что подросток 
замыкается в себе, накапливает негативные переживания и эмоции, «отдаляется от школы», под-
сознательно обвиняя в происходящем и себя, и учителей; окружающий его мир (в том числе и 
школа) воспринимается им как враждебный. Кроме этого, важно отметить, что подросток растет 
и развивается с мыслью о том, что дальше будет только хуже, у него формируется перманентная 
депрессия. Расстройства поведения подростка часто вызывают непонимание и раздражение со 
стороны педагогов, порождая тем самым новые конфликтные ситуации. Обобщая сказанное вы-
ше, отметим, что негативным результатом насильственных действий по отношению к подростку 
является разрушение доверительных отношений между ним и миром взрослых. Подростковое 
недоверие и непринятие к окружающим его событиям в жизнедеятельности школы является 
мультипликацией его агрессивных и насильственных действий и поступков в различных соци-
альных средах. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМЫ 

Аннотация: данная статья раскрывает тему использования психологии потребителя в ре-
кламной деятельности. Автор полагает, что изучить механизм функционирования потребно-
стей и мотивов – значит познать психологически активные точки людей, воздействуя на кото-
рые можно добиться желательного поведения. 
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ское поведение, эффективность рекламы. 

В процессе создания рекламы, необходимо определить критерии, по которым будет оцени-
ваться степень достижения целей, или проводится оценка эффективности рекламного воздей-
ствия. Показатели эффективности делятся на две категории: коммуникационные и экономиче-
ские. К коммуникационным относят: привлечение внимания к рекламе, фиксация в памяти, узна-
ваемость, убедительность, рекламы и т.п. Таким образом, многие коммуникационные показатели 
эффективности рекламы напрямую связаны с психологическими процессами восприятия инфор-
мации потребителем. 

Существует целый ряд определений термина «реклама», которые предлагают различные ис-
следователи и специалисты, а также законодательно‐правовые акты. Можно отметить одно из 
наиболее полно характеризующих рекламу, с точки зрения психологии, которое встречается в 
отечественной литературе: «реклама – это одна из форм массовой коммуникации, в которой со-
здаются и распространяются, оплаченные рекламодателем иформативно‐образные, экспрессив-
но‐сугестивные тексты однонаправленного и неличного характера о товарах, услугах, идеях и 
оказание психологического воздействия на массовое и индивидуальное сознание потребителей с 
целью побудить их к нужным рекламодателю выбору и поступку» [1]. Таким образом, реклама 
подразумевает воздействие на потребителя с целью активизации его потребностей. Поэтому, для 
того, чтобы повысить эффективность рекламы необходимо изучить механизм формирования по-
требностей и мотивов потребителя. 

Потребность – надобность, нужда в чем‐нибудь, требующая удовлетворения [2, с. 572]. У че-
ловека удовлетворение потребностей – это активный, целенаправленный процесс овладения ма-
териальными предметами, навыками, какой‐либо формой деятельности, социальным признанием 
и т.д., определенный общественным развитием. 

Мотивы – это повод, побудительная причина к какому‐либо действию, связанному с удовле-
творением определенных потребностей. Упрощенно можно сказать, что мотивы – это «активизи-
рованные» потребности. Потребность перерастает в мотив, когда начинается осуществление дея-
тельности (в том числе мыслительной) по ее удовлетворению. Мотивами могут оказаться по-
требности и интересы, влечения и эмоции, психологические установки и идеалы. 

Надо понимать, что большинство потребностей существуют у человека одновременно. Но 
удовлетворяет он в первую очередь ту потребность, которая может доставить более сильные удо-
вольствия, ощущения, либо раздражает дискомфортом, реальным или ожидаемым. Такую по-
требность называют доминирующей. Человек ощущает неудовлетворенность в чем‐либо, осозна-
ет доминирующую в данный момент потребность. После этого подсознательно или осознанно он 
станет искать пути для удовлетворения этой потребности, то есть происходит активация, воз-
буждение мотива. 

Однако мотивацию к любому действию определяют не только потребности. Потребности – 
это внутренние факторы, связанные с происходящими в организме процессами. Кроме внутрен-
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них, есть и внешние факторы – стимулы, поступающие из окружающей среды. Стимул может 
найти и сам человек либо консультант, советник, референтная группа. 

Известно, что люди делятся на тех, кто больше настроен на избежание, и на тех, кто больше 
настроен на достижение. Для первых стимул – «кнут» (угроза), для вторых – «пряник» (обещание 
благ, выгод). Люди менее активные, с пониженной энергетикой чаще довольствуются избежани-
ем потерь, порицания; активисты чаще стремятся к достижению целей и приобретениям. 

Одним людям достаточно социального одобрения и чувства безопасности и принадлежности 
к референтной группе. Другим необходимо ощущать восхищение со стороны окружающих; 
мстить людям, вызывая их зависть; влиять на людей, демонстрируя свою красоту или состоя-
тельность. Следовательно, подбирая соответствующие стимулы, можно оказывать воздействие 
на мотивацию поведения человека и на само поведение. Так, сообщая о новых средствах без-
опасности новой марки автомобиля, реклама стимулирует мотив покупки – удовлетворение по-
требности в самосохранении потребителя и его близких. 

Таким образом, чтобы повысить эффективность рекламного сообщения необходимо: акцен-
тировать внимание на способности рекламируемого товара удовлетворять какую‐то конкретную 
потребность; представить эту потребность, как наиболее важную (в том числе и с точки зрения 
социума); стимулировать создание мотива к покупке товара; увеличивать количество контактов 
потребителя с рекламными стимулами. 
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Обучение специалистов продолжается на протяжении всей трудовой деятельности и должно 
быть направлено на формирование профессиональной компетентности. Непосредственно повы-
шению качества подготовки психологов в последние годы посвящено немало научных работ. В 
то же время дидактические вопросы подготовки психологов, участвующих в допросе по рассле-
дованию дел с участием детей жертв сексуального насилия в психологической практике недоста-
точно разработаны. К сожалению, педагоги‐психологи, привлекаемые к сопровождению постра-
давших детей в досудебном производстве, не всегда хорошо знакомы с сутью проблем, возника-
ющих у детей, переживших сексуальное насилие и, недостаточно знакомы с терминологией в 
данной сфере. 

Для того, чтобы, участвуя в допросе, психолог мог принести двойную пользу: повысить эф-
фективность допроса и сообщить следствию сведения, которые могут быть использованы при 
оценке доказательств, он должен пройти соответствующую подготовку. Для решения этой задачи 
специалистами Нижегородского ресурсного центра «Детство без насилия и жестокости» были 
разработаны соответствующие учебные программы многоступенчатой непрерывной подготовки 
психологов Нижегородской области, в которых было определено соотношение теоретических 
знаний и практических навыков. 

Как известно, наибольшую компетентность обучающийся может приобретать при использо-
вании активных методов обучения. В специальной педагогической литературе достаточно полно 
отражены технологические характеристики активных образовательных технологий. В нашем 
случае мы использовали тренинг как форму активного обучения, целью которого является, 
прежде всего, передача психологических знаний, а также развитие некоторых умений и навыков. 

Программа обучения «Участие психолога в допросе детей, переживших сексуальное наси-
лие», состояла из подготовительного этапа и трех модулей. Подготовительный этап был направ-
лен на уточнение знаний в области распознавания признаков сексуального насилия, его послед-
ствий и работы с детьми жертвами насилия. Первый модуль программы тренинга «Юридические 
и правовые нормы защиты прав детей от сексуального насилия» был направлен на помощь пси-
хологу в осознании того, что «обращение с детьми‐жертвами и свидетелями должно основывать-
ся на проявлении заботы и учета их интересов в течение всего процесса отправления правосу-
дия…» [5, с. 13]. Психолог, принимая участие в таких сложных делах (и с юридической и с пси-
хологической точки зрения), как преступления против половой неприкосновенности должен ори-
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ентироваться как в международных документах, так и российском законодательстве об участии 
малолетних и несовершеннолетних в уголовном процессе. 

В процессе обучения, на наш взгляд, более подробно стоит остановиться на Руководящих 
принципах, касающихся правосудия в вопросах, связанных с участием детей‐жертв и свидетелей 
преступлений, и на статьях Уголовного кодекса РФ связанных с защитой детей от сексуального 
насилия. Уголовное законодательство Российской Федерации защищает половую свободу и по-
ловую неприкосновенности ребенка, что означает запрет для взрослых лиц вступать с детьми, не 
достигшими установленного законом возраста в любые отношения сексуального характера при 
любых обстоятельствах, в том числе и по предложению или с согласия самого ребенка [6, с. 184]. 

Второй модуль программы обучения психологов «Технология интервью с ребенком, пережившим 
сексуальное насилие» включал в себя два этапа обучений. Первый этап – «Подготовка к интервью» 
направлен на изучение следующих тем: «Особенности организации пространства», «Особенности 
подготовки психолога к интервью» и «Особенности подготовки ребенка к интервью». Второй этап 
этого модуля – «Общая модель интервью» состоял из следующих тем: «Установление контакта с ре-
бенком», «Определение наличия факта сексуального насилия (посредством активного слушания и 
задавания вопросов)» и «Завершение интервью». Такая обширная тематика связана с тем, что боль-
шинство детей отказываются признавать факт насилия в силу испытываемых ими негативными эмо-
циями и внутренними когнитивными конфликтами. Все это существенно затрудняет расследования 
преступлений против половой неприкосновенности в отношении детей жертв насилия [1, с. 5]. 

Проводя интервью‐расследование с ребенком при подозрении на сексуальное насилие, психо-
лог должен понимать, что в этом случае он выступает в роли полицейского, сохраняет нейтраль-
ную позицию и не позволяет себе быть субъективным. Данное интервью определяется системой 
правосудия, подчиняется ее законам, чтобы быть использованным в суде в качестве доказатель-
ства. Психолог, во время такой беседы, должен строго придерживаться выбранного курса, выяс-
няя подробности и детали происшедшего задавать вопросы типа: Кто? Где? Когда? Что? Еще 
один важный момент этой процедуры, психолог не должен путать интервью‐расследование с 
клиническим интервью. Цели их различны, и люди, а желательно и место, в котором они прово-
дятся, должны быть разными [4, с. 110]. Важным этапом в этом модуле является обучение психо-
логов завершению допроса. Завершение досудебной беседы с ребенком, пережившим сексуаль-
ное насилие должно сопровождаться позитивным настроением. 

Третий модуль обучающей программы подготовки «Участие психолога в допросе детей, пе-
реживших сексуальное насилие» направлен на освоение методов и приемов, используемых в ин-
тервью‐расследовании. Из широкого арсенала, имеющегося у психолога диагностических 
средств он должен отобрать наиболее адекватные для решения проблемы потерпевшего, разно-
образие психодиагностических методик позволит получить наиболее точную картину [3, с. 99]. 

Для выявления сексуального злоупотребления ребенком релевантными задачи будут игровые 
и рисуночные методы, а также рассказывания историй. В обучении психологов интер-
вью‐расследованию, каждому методу необходимо уделить достаточное время для понимания 
самого метода и отработки практических навыков. Лучше начинать обучение модуля «Методы и 
приемы интервью с ребенком, пережившим сексуальное насилие» с игровых методов, в том чис-
ле игры с куклами. Этот метод в основном используется для детей от двух до семи лет. 

Для отработки навыков диагностики признаков сексуального насилия психологам был пред-
ложен набор анатомических кукол, который включал мальчиков и девочек, мужчин и женщин, 
бабушек и дедушек, у которых имеются гениталии, ротовые и анальные отверстия, вторичные 
половые признаки. В ходе обучения психологов обучали, как правильно использовать анатоми-
ческие куклы. Психологи в ходе ролевой игры использовали анатомические куклы, как в «сво-
бодной игре ребенка», так и реконструируя с «ребенком ситуацию насилия». Важно чтобы пси-
холог умел наблюдать за тем, что ребенок делает с каждой игрушкой, какие темы постоянно зву-
чат в игре. Материал, полученный с помощью анатомически правильных кукол, является очень 
информативным как с точки зрения оценки ситуации, так и состояния ребенка. 

Следующий этап в обучении модуля «Методы и приемы интервью с ребенком, пережившим 
сексуальное насилие» состоит в отработке навыков анализа детских рисунков детей от пяти лет. 
Рисунки детей служат потенциальными индикаторами сексуального насилия, что может помочь 
специалисту определить, имело ли место насилие. Психологам были предложены рисунки детей, 
переживших и не переживших сексуальное насилие. При обучении анализу детских рисунков 
детей, испытавших сексуальное насилие психологам следует обращать внимание на сюжет ри-
сунка, наличие фаллических символов, сексуальных тем, отображение чувств ребенка, прорисов-
ку фигур, нажим, штриховку рисунка, какие цвета преобладают в рисунке и пр. 

Кроме свободных рисунков, в настоящее время в качестве арт‐терапевтической диагностики и 
коррекции опыта перенесенного насилия у детей и подростков используют рисуночный тест Сильвер 
(далее РТС), тест «Нарисуй историю» и технику стимульного рисования, которые разработал Р. 
Сильвер. РТС и тест «Нарисуй историю» были переведены на русский язык, прошли межкультурную 
адаптацию и стали применяться в нашей стране [2, с. 34]. Самым важным в работе с рисунками явля-
ется беседа с ребенком, после того как он закончил рисунок. Поскольку данные методы диагностики 
используются в мировой практике, мы считаем, что они так же должны быть включены в программу 
подготовки психологов участвующих в расследовании дел детей‐жертв сексуального насилия. 

Справедливости ради необходимо сказать, что в настоящее время нет единой позиции специ-
алистов по использованию анатомических кукол и рисунков детей в качестве диагностики сексу-
ального насилия при расследовании дел с участием детей‐жертв насилия. Главный методологи-
ческий недостаток в применении кукол и свободных рисунков, по мнению некоторых американ-
ских специалистов, отсутствие адекватного диагностического критерия, определяющего паттер-
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ны поведения детей, переживших и не переживших сексуальное насилие. [7, с. 467]. Поэтому 
констатация сексуального насилия по одним поведенческим предикаторам не является адекват-
ной и должна рассматриваться в более общем виде с учетом социокультуральных рамок. 

Третий этап модуля «Методы и приемы интервью с ребенком, пережившим сексуальное 
насилие» направлен на обучение психологов работе по рассказыванию историй детей школьного 
возраста, имеющих языковые способности и достаточный словарный запас. 

Таким образом, приобретение психологами собственного опыта явилось основой процесса 
познания во время тренинга. В тренинге они имели возможность не только развить или закрепить 
необходимые умения, но и изменить свое отношение к собственному опыту работы с детьми 
жертвами сексуального насилия. 
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Школьный возраст – это период, когда ребенок адаптируется к обучению в школе, готовится 
к самостоятельным видам деятельности. Третьеклассник – с одной стороны по формальным при-
знакам может быть отнесен к возрасту младшего подростка. 

Галина Анатольевна Цукерман отмечает этот возраст как «переходный возраст», что затруд-
няет выяснение условий развития детей этого возраста [1]. 

В этом возрасте школьники уже вполне адаптированы к школе, однако учебная деятельность, 
в качестве ведущего вида деятельности утрачивает свою силу и уступает место общению в кругу 
сверстников, которые становятся референтной группой для них. Ученые, педагоги и родители 
отмечают на границе между 10 и 12 годами неуправляемость [2; 3]. Зачастую взрослые просто 
«пережидают» этот трудный возраст своих детей. Вместе с тем, с точки зрения когнитивного 
развития школьники этого возраста уже способны развивать свои способности. Ребенок обретает 
новые компетенции, которые связаны с осмысленной деятельностью 

Психическое развитие, прежде всего, связано с произвольностью, в результате чего мышле-
ние, память, внимание приобретает тенденцию к произвольности, важнейшим для школьников 
становится свойство саморегуляции. 

Целью нашего исследования являлось изучение взаимосвязи саморегуляции и когнитивно-
личностных характеристик. 

Объект исследования: процесс саморегуляции младшего школьника. 
Предмет исследования: взаимосвязь саморегуляции и когнитивно-личностных характеристик 

младшего школьника. 
Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что существует взаимосвязь 

между саморегуляцией и когнитивно-личностными характеристиками. 



Психология 
   

181 

Исследование проходило в два этапа: 1 этап – сбор данных; 2 этап – анализ полученных данных. 
Сначала в рамках родительского собрания был заключен договор с родителями школьников. 
На этапе сбора данных была проведена беседа со школьниками, это позволило установить 

контакт с учениками, для понимания значения предстоящей работы. Для диагностики саморегу-
ляции и когнитивно – личностных характеристик нами были выбраны следующие методики: 
«Определение уровня саморегуляции» У.В. Ульенкова, «Оценка оперативной зрительной памя-
ти», «Проба на внимание» П.Я Гальперина, С.П. Кабылицкой, «Изучение словесно – логического 
мышления» Э.Ф. Замбацявичене, методика «Определение школьной мотивации» Н. Лусканова, 
диагностика самооценки «Какой Я?» (модификация методики О.С.Богдановой). Диагностические 
методики были подобраны в соответствии с возрастом испытуемых [4]. 

После проведения диагностики саморегуляции были выявлены две группы учеников А и В. В 
группу А вошли ученики с высоким уровнем сформированности саморегуляции (9 человек). В 
группу В, вошли ученики со средним уровнем сформированности саморегуляции (6 человек), 
низких показателей саморегуляции в исследуемой группе школьников не обнаружено. 

Результаты (таблица 1) демонстрируют степень корреляции между показателями саморегуля-
ции и когнитивно-личностных характеристик в группе А 

Таблица 1 
Коэффициенты корреляции между показателями саморегуляции и когнитивно‐личностных 

характеристик в группе А (по Спирмену) 
 

Когнитивно-
личностные  

характеристики

Числовые  
корреляции 0,05 0,01 Степень связи 

Мышление 0,72 0,64 0,79 Выраженная 
Внимание 0,67 0,64 0,79 Выраженная 
Память 0,63 0,64 0,79 Близка к 0 
Мотивация 0,69 0,64 0,79 Выраженная 
Самооценка 0,74 0,64 0,79 Выраженная 

 

По данным представленным выше (Таблица 1), можно сказать, что в группе. А (ученики с вы-
соким уровнем саморегуляции) наблюдаются следующие виды связи: взаимосвязь с памятью 
близка к нулю; с мышлением, вниманием, мотивацией и самооценкой взаимосвязь имеет выра-
женный характер. 

Были проанализированы взаимосвязи когнитивно‐личностных характеристик в группе со 
средним уровнем саморегуляции (В). 

Таблица 2 
Коэффициенты корреляции между показателями саморегуляции и когнитивно‐личностных 

характеристик в группе В (по Спирмену) 
 

Когнитивно-
личностные  

характеристики

Числовые 
 корреляции 0,05 0,01 Степень связи 

Мышление 0,71 0,68 0,83 Выраженная 
Внимание 0,63 0,68 0,83 Близка к 0 
Память 0,69 0,68 0,83 Выраженная 
Мотивация 0,66 0,68 0,83 Близка к 0 
Самооценка 0,72 0,68 0,83 Выраженная 

 

По данным представленным в таблице 2, можно сделать вывод, что в группе. B наблюдаются 
следующие виды связи: близкая к нулю взаимосвязь с вниманием и мотивацией; с мышлением, 
памятью и самооценкой взаимосвязь имеет выраженный характер. 

Корреляционный анализ показал, что в группах с высоким и средним уровнями саморегуля-
ции связь уровней саморегуляции и когнитивно‐личностных характеристик имеет выраженный 
характер. 

Различия в группах с высоким и средним уровнями заключается в следующем. У школьников 
с высоким уровнем саморегуляции показатели саморегуляции связаны с мышлением, вниманием, 
мотивацией и самооценкой, у школьников со средним уровнем саморегуляции показатели само-
регуляции связаны с теми же показателями кроме мотивации. 
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ВЛИЯНИЕ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
НА ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ ПОЧВЫ 

Аннотация: в данной статье описывается влияние эрозийных процессов на изменение 
свойств почвы. Автор полагает, что углубленное изучение генезиса, закономерностей ее гео-
графического распространения, агрохимических и геохимических свойств почв, необходимо для 
составления эффективной системы агротехнических, мелиоративных и противоэрозионных 
мероприятий. 
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Важным элементом природного комплекса является почва. В связи с этим углубленное изучение 
генезиса, закономерностей ее географического распространения, агрохимических и геохимических 
свойств почв, необходимо для составления эффективной системы агротехнических, мелиоративных и 
противоэрозионных мероприятий. 

Следует так же отметить что углубленного изучение природных условий является необходимой 
предпосылкой для подбора и рационального размещения сельскохозяйственных культур на крестьян-
ских и фермерских хозяйствах. 

В условиях горного земледелия ведение рентабельного сельскохозяйственного производства не-
возможно без учета природных, экономических условий и внедрения почвозащитных мероприятий. 

В горной и предгорной зонах Азербайджанской республики эрозионные процессы ежегодно при-
чиняют колоссальный ущерб народному хозяйству, и в частности, сельскому хозяйству. Разруши-
тельному процессу водной и ветровой эрозии подвергаются огромные площади сельскохозяйствен-
ных угодий. Особенно разрушительны процессы водной эрозии, которые получили значительное 
развитие в основном в горных и предгорных зонах на больших площадях, которые влекут за собой 
поверхностный сток и смыв почвы. 

Эрозионный процесс разрушает верхний наиболее плодородный слой почвы, в результате чего 
происходит патера гумуса, азота и важнейших элементов питаний растений. Смыв верхнего плодо-
родного слоя почвы, потеря гумуса, питательных элементов способствуют резкому снижению плодо-
родия почв ухудшаются, их агрохимические, физико‐химические, водно‐физические и биологические 
свойства, что и в конечном итоге приводит к снижению урожаев сельскохозяйственных культур, воз-
делываемых на этих почвах. Снижая урожай, эрозионный процесс способствует ухудшению их каче-
ственных параметров. 

В Азербайджанской республике в течение 50 лет коллективом научно‐исследовательского инсти-
тута эрозии орошения, проведены кардинальные исследования (НАНА) по изучению норм и соотно-
шений простых (НПК) и сложных минеральных удобрений, основных микроэлементов на рост, раз-
витие, урожайность и качественные параметры основных сельскохозяйственных культур на эродиро-
ванных почвах республики. Эти исследования с 1962 года были проведены под руководством и непо-
средственном участия знаменитый ученом Б. Шакури. 

Результаты проведенных исследований показывает, что все виды минеральных удобрений поло-
жительно влияют на урожай кукурузы и овса на эродированных почвах. 

Объект исследований ‐почвы системы вертикальной зональности юго‐восточный части Большого 
Кавказа (в пределах Азербайджанской республики). 

Исследованиями В.Ф. Иляшко и И.С. Константинова валовое содержание гумуса в слабоэродиро-
ванных черноземах снижается на 10%, в средноэродированных на 45% и сильноэродированных на 
65% что способствует, в свою очередь, уменьшению мощности почвы. 

А. Ангело к основным причинам, определяющим эрозию почв, относит их свойства (механиче-
ский состав, содержание органического вещества) материнскую породу, количество и распределение 
атмосферных осадков; выделяет также, значение морфологии почвы и уничтожение растительного 
покрова. 

По данным В. Пацукович процесс эрозии проводит к смыву из верхних горизонтов почвы ряда 
валовых и подвижных форм микроэлементов. Автор предлагает использовать микроэлементный со-
став в качестве показателя эродированности почв. 

А. Хатамов и М. Якутилов указывают что, в результате эрозионных процессов наблюдается рез-
кое снижение содержание гумуса, подвижного фосфора (Р2О2), обменных калия (К2О) и натрия, 
ухудшаются также водно‐физические свойства почвы и все это влечет за собой дальнейшее снижение 
урожайности пщеницы. 

П.Ф. Родяково изучила почвы, используемые в богарном земледелии и установили потери общего 
запаса гумуса из‐за уменьшения гумусового горизонта и смыва гумуса в каштановых почвах. 

Исследованиями А.И. Ляхова и А.В. Герасимовой установлено что, эродированные карбонатные 
черноземы обладают более ускореченным гумусовым горизонтом, нежели их не эродированные ана-
логи. В них наблюдается также более низкое содержание гумуса и азота, фосфора и калия, но они 
обладают высоким содержанием карбонатов. 
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В.В.Жилко и Н.Я.Хох приводят данные об изменении в худшую сторону скважности, влажности, 
воздуха содержания, максимальной и гигроскопической влажности завязания и др. свойств почв в 
связи с эрозионными процессами; с увеличением степени эродированности, водные и физические 
свойства почв все более ухудшаются. 

К.К. Магометов и Д.У. Джебраилов установили, что по мере увеличения степени смытости почв 
их свойства ухудшаются – это проявляется в уменьшении содержания гумуса, увеличении рН и кар-
бонатности снижения микробиологической активности ухудшении воднохимических свойств почв и 
сокращении урожайности сельскохозяйственных культур на этих почвах. 

Исследованиями А.Н. Каштанова установлено, что с возрастанием эродированности почв на 
склонах, мощность гумусового слоя уменьшается (до 60%), а содержание самого гумуса снижается на 
18–36%. Наблюдается также снижение содержания азота и фосфора, количество обменных катионов, 
снижается порозность, увеличиваются объемный и удельный вес почв. Водопрочность агрегатов на 
слабо смытых почвах снижается в пределах 5–8%, на среднеэродированных –9–10%, на сильноэроди-
рованных до 30%. 

Р.А. Миндибаев установил, что в лесостепени, на склонах крутизной 2–100, в результате эрозион-
ных процессов наблюдается уменьшение содержания гумуса, азота и других элементов питания в 
эродированных серых и темно‐серых лесных почвах. Причем, отмечается, что количество фосфора в 
этих почвах может быть увеличено за счет вовлечения в пахотный слой иллювиальных горизонтов. 

А.И. Ляхов приводит описание морфологических признаков почв, подверженных процессу эрозии 
в различной степени, их механический состав, водно‐физические и агрохимические свойства, указы-
вает на ухудшение свойств почв и снижение плодородия с увеличением степени их эродированности. 

Х.М. Мустафаев, Р.Н. Тюрина‐Зейналашвили, Р.Г. Асланова указывают, что в верхних горизонтах 
неэродированных коричневых горно‐лесных почв, содержание гумуса достигает 11,7%, а в средне-
эродированных разностях 7,14%. В верхнем горизонте среднеэродированных почв содержится 0,34% 
общего азота, тогда как на неэродированных аналогах этот показатель доходит до 0,94%. В средне-
эродированных почвах уменьшается также емкость погашения содержание подвижного фосфора и 
обменного калия, ухудшаются водно‐физические свойства. 

Х.М. Мустафаев, Б.К. Шакури, Н.Ю. Касумов установили, что эрозионные процессы вызывают 
снижение содержания общего гумуса, валового азота и основных питательных веществ, изменяют 
фракционный состав гумуса на эродированных почвах. 

По мере развития эрозии нарушается естественный ход внутри почвенных процессов, уничтожа-
ется наиболее плодородный аккумулятивный горизонт. Резко ухудшаются лесорастительные условия 
почв в лесной зоне, уменьшается продуктивность горно‐луговых, снижаются агрономические свой-
ство степенных почв. 

Авторы указывают, что потери гумуса приводят к ухудшению водного режима почв и структур-
но‐агрегатного их состава, снижению интенсивности биохимических процессов в почве и, тем самым 
к ослаблению потенциала плодородия. Эрозия сокращает запасы продуктивной влаги почв, значи-
тельно ухудшает водно‐физические и физико‐химические их свойства. Горно‐луговые дерновые поч-
вы, по сравнению с горно‐лесными, характеризуются довольно высокими показателями. Полевая 
влажность верхнего горизонта несмытой разности превышает 24% с постепенным увеличением в 
нижних горизонтах. По сравнению с неэродированным аналогом в среднеэродированной почве мак-
симальная гигроскопичность и влажность завязания сокращаются до 10%, наблюдается уменьшение 
общей по разности, содержания воздуха и запасов почвенной влаги в эродированных разностях. С 
наступлением высоких температур в профиле горно‐лесных бурых и коричневых почв запасы поле-
вой влаги заметно уменьшается, а в эродированных разностях еще более сокращаются. 

Одновременно теряются важнейшие элементы питания. Среднеэродированная разность гор-
но‐луговых дерновых почв теряет гумуса 54% или 140,6 т/га, общего азота 8,2 т/га, гидролизуемого 
азота 0,39 т/га, подвижного фосфора (Р2О5) 0,048 т/га, обменного калия (К2О) 0,335 т/га. Аналогич-
ные изменения происходят и в эродированных разностях других типов горных почв резюмируя вы-
шеприведенный обзор можно констатировать следующие: 

 эрозионный процесс в значительной степени укорачивает профиль и можност почв, изменяет 
морфологическую особенность самых почв; 

 под влиянием эрозионных процессов происходит ухудшение водно‐физических и физи-
ко‐химических свойств почвы; 

 развитие эрозионных процессов приводит к сокращению содержания гумуса, изменению его 
природы и изменяет весь ход внутри почвенных процессов; 

 эрозионный процесс способствует заметному снижению содержания питательных веществ и, 
тем самым, приводит к ухудшению плодородия. 
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С момента начала рыночных преобразований и до настоящего времени в России наблюдаются 
негативные тенденции в сфере развития сельских территорий. В современное время одной из 
главных проблем развития села является устойчивый отток населения в городскую местность и 
фактическое «вымирание» многих сельских населенных пунктов. Данные негативные тенденции 
связаны со многими факторами, основными из которых являются недостаток рабочих мест и не-
обходимой инфраструктуры в сельской местности. Один из выходов из сложившегося положения 
видится в развитии сельского туризма. 

Сельский туризм представляет собой особый вид туризма, объединяющий формы организо-
ванного и неорганизованного отдыха туристов в сельской местности в целях приобщения к сель-
ской природе, знакомства с сельским образом жизни, с традициями ведения сельского хозяйства 
(на профессиональном и непрофессиональном уровне). В этом случае приток туристов в сель-
скую местность объясняется их действительным желанием провести свободное время на лоне 
агроландшафтов, почувствовать специфику сельского быта и организации досуга, научиться об-
щаться и даже работать вместе с сельскими жителями [3, с. 131]. 

Сегодня сельский туризм в мире имеет огромный потенциал. Так в развитых Европейских 
странах сельский туризм по популярности занимает второе место после курортного. Доля же 
доходов от сельского туризма превышает 30% [2, с. 25]. 

Развитие сельского туризма в Европе началось в 1970‐х гг. с целью приостановки массовой 
миграции населения из сельских территорий в городские. В то время в Италии фермеры сочетали 
туристический бизнес с основной сельскохозяйственной деятельностью. Эта разновидность сель-
ского туризма была доступна по стоимости, однако при этом полностью отсутствовали культура 
обслуживания и сервис. Поэтому такой вид бизнеса не пользовался популярностью. 

Ситуация начала меняться в начале XXI века, когда люди насытились традиционными видами 
туризма, такими, как пляжный отдых и городские экскурсионные программы, и возник спрос на 
новые виды рекреационных услуг. Такого рода спрос изменил саму концепцию сельского туриз-
ма. Для сельских жителей туризм из второстепенного вида деятельности преобразовался в рента-
бельный бизнес со своей ценовой политикой, маркетингом, рекламой, квалифицированными 
кадрами и прочими атрибутами. На рынок вошли крупные игроки и за счет инвестиций измени-
лись условия размещения туристов. Так, дома, состоящие из комнат с минимальными удобства-
ми, сменились на четырехзвездочные мини‐гостиницы, которые оборудованы бассейнами, тен-
нисными кортами и т. д. Нередко старинные усадьбы и монастыри перестраиваются в гостинич-
ные комплексы, которые предлагают своим клиентам разнообразный досуг: возможность зани-
маться спортом, ходить на экскурсии по окрестностям, посещать сельские ярмарки, исторические 
реконструкции и т. д. 

Все чаще появляется такой вид сельского туризма, как ознакомление с кулинарными тради-
циями, при этом туристы могут увезти с собой такие виды продуктов, которые не продаются в 
городских магазинах (редкие дорогие вина, специальные сорта сыра т.д.). В частности, в Италии 
существуют более 70 туров винно‐гастрономической специализации [6, с. 75]. 

Одним из лидеров в развитии сельского туризма является Франция. Сельский туризм Фран-
ции представлен Национальной организацией домов отдыха и зеленого туризма (Maison des Gites 
de Franse et du Tourisme Vert) [3, с. 132]. Например, для детей здесь была разработана программа 
отдыха в сельской местности во время школьных каникул, где они знакомились с сельским по-
дворьем, занимались активными играми на природе, ходили в походы. Во Франции ежегодно 
7 млн туристов предпочитают экоагротуризм [3, с. 134]. 

В Испании существуют более 5000 вариантов отдыха в сельской местности [3, с. 135]. В этой 
сфере работают 750 сельских отелей по системе «INNS OF SPAIN», которая подразделяет кате-
гории проживания от 1 до 4 тюльпанов. Сельские отели функционирует в реконструированных 
поместьях, монастырях, исторических замках, большое количество отелей открыто на Балеар-
ских и Канарских островах. Стоимость проживания в таких отелях в сутки составляет от 25 до 
120 долл. США на 1 человека [3, с. 136]. 

В Польше законодательство четко регулирует ведение сельского туризма. Сам процесс орга-
низации сельского туризма не требует лицензирования, желающие заниматься им всего лишь 
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регистрируются в органах исполнительной власти. Малые агротурбазы, имеющие не более 5 гос-
тевых комнат, освобождены от уплаты налогов [3, с. 137]. 

В зарубежных странах в целях развития сельского туризма активно используется государ-
ственная поддержка путем принятия соответствующих законов. В Германии сельский туризм 
был включен в национальную программу устойчивого развития сельских территорий. На Кипре 
программа развития сельского туризма была разработана государственным ведомством – Кипр-
ской туристической организацией «Cyprus Tourism Organisation» (КТО). Программа предусмат-
ривает предоставление материальной помощи жителям для реставрации, оборудования и пере-
стройки частных жилых домов в сельской местности для приема туристов. Владелец частного 
дома, желающий организовать у себя пансион, подает соответствующую заявку в КТО и в после-
дующем получает субсидию. Информация о пансионате, готовом принимать отдыхающих, зано-
сится в специальную базу данных, которая напрямую работает с частными лицами и ту-
рагентствами [7]. 

Выбор программ агротуристической направленности на Кипре достаточно широк. Основной 
интерес у туристов из Европы вызывает программа «Уик‐энд на Кипре», когда туристы приез-
жают с целью активно отдохнуть от городской суеты, покупаться в море, поездить на велосипе-
де, сходить на пикник в близлежащий лес, а затем посмотреть местные достопримечательности, 
церкви и монастыри. Здесь также популярны такие виды агротуризма, как сбор урожая (виногра-
да, оливок, черешни, мандаринов, апельсинов и других фруктов). Кипрский агротуризм предла-
гает и гастрономические туры, где можно взять уроки по кулинарному искусству у деревенской 
жительницы, а также туры в сельскую местность, где организуются ярмарки, фестивали и кон-
церты народных исполнителей [7]. 

В России возрастает потребность в развитии сельского туризма, чему способствуют две ос-
новные причины. Первая является внутренней и обусловлена потребностью сельских территорий 
в новых источниках пополнения бюджета, образования рабочих мест, развития социальной ин-
фраструктуры территорий. Вторая причина является внешней и обусловлена возрастающим 
спросом на рекреационные услуги со стороны городского населения. Интенсивный ритм жизни, 
неблагоприятная экологическая обстановка в городах вынуждают городское население выезжать 
на отдых в сельскую местность. 

Для развития туризма в России принята Федеральная целевая программа (ФЦП) [1] «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 гг.)». Целью данной про-
граммы является обеспечение конкурентоспособности туристического рынка России для удовле-
творения потребностей отечественных и иностранных граждан в туристических услугах высоко-
го качества. ФЦП предусматривает изучение и оценку туристического потенциала регионов Рос-
сии с точки зрения развития сельского туризма и других видов туристической деятельности 
[2, с. 25]. 

В программе дается следующая характеристика сельского туризма: «Суть данного вида ту-
ризма заключается в отдыхе в сельской местности, где все организационное обеспечение прожи-
вания туристов (в том числе питание, досуг, обслуживание и др.) берет на себя принимающая 
семья. Сельский туризм представляет возможности отдыха для тех, кто по каким‐либо причинам 
иные виды туризма позволить себе не может. Его привлекательными чертами являются чистый 
воздух, домашняя атмосфера, нетронутая природа, натуральные продукты, тишина и неторопли-
вый быт». 

Подобная характеристика представляется недостаточно верной, так как при такой трактовке 
сельского туризма из его определения выпадают виды сельского туризма, связанные с размеще-
нием в специализированных гостиничных комплексах в сельской местности. В зарубежных стра-
нах к сельскому туризму причисляется любой вид туризма, связанный с размещением в сельской 
местности, подобный подход должен применяться и в России. 

В России опыт в организации сельского туризма имеют Красноярский край, Карелия, Твер-
ская и Белгородская области, Алтайский край, Ивановская область и др. В Чувашии, например, 
очень активно развивается сельский туризм. Особо активно ведется разработка проектов по раз-
витию сельского туризма в Ибресинском, Ядринском, Мариинско‐Посадском районах. Сельский 
туризм подразумевает проживание туристов в деревенском доме, в условиях, максимально при-
ближенных к реальным, включая мебель, кухонную утварь, а иногда и одежду. Туристы живут в 
семьях или в специально переоборудованных домах. Питаются продуктами простой деревенской 
кухни. 

Вместе с тем, в России пока не создано системных мер поддержки развитию сельского туриз-
ма. Подобные меры предусмотрены в отдельных региональных программах по развитию туриз-
ма, однако они не носят системного характера. 

В целях развития сельского туризма в России необходима реализация системных мер на фе-
деральном уровне. В рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Фе-
дерации (2011–2018 годы) [1] должны быть предусмотрены отдельные меры, направленные на 
развитие сельского туризма на территории РФ. Данные меры могут включать в себя субсидиро-
вание проектов в сфере сельского туризма, популяризацию отдельных туристических предложе-
ний в сфере сельского туризма, организация конкурсов среди представителей сельской туринду-
стрии на звание лидера отрасли и др. Реализация данных мер позволит обеспечить развитие сель-
ского туризма и значительно снизить отток населения из сельских территорий за счет созданий 
дополнительных рабочих мест на селе. 
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Проблема вторичной занятости студенческой молодежи всегда являлась неотъемлемой ча-
стью студенческой жизни. Разные стороны материально‐бытового положения студенческой мо-
лодежи исследуются в рамках социологических опросов, проводимых в российских регионах. 
Особенно интенсивно эти исследования проводились в 1990‐х гг. в СНГ и Прибалтике в рамках 
программы «Общественное мнение» под руководством А.А. Овсянникова [1]. Современные ис-
следователи также уделяют пристальное внимание этой проблеме. Так, на широкое распростра-
нение занятости среди современного студенчества указывают Ф.Э. Шереги, В.Г. Харчева, 
Д.Л. Константиновский и др. 

Результаты исследований вторичной занятости студентов показывают, что студентов можно 
подразделить на две группы. Первая группа – работающие студенты (39,1% опрошенных). Одна-
ко численность студентов этой группы существенно варьирует в зависимости от специальности и 
профиля вуза. Так, работающих студентов больше в вузах политического, правового и управлен-
ческого профиля (88,9%) и меньше всего в вузах военного профиля (10%). Вторая группа – не 
работающие студенты – составляет 60,9% опрошенных. При этом исследователи подчеркивают, 
что половина неработающих студентов старших курсов хотели бы работать, если бы им удалось 
найти подходящую работу [1]. 

В рамках изучения отношения к труду и вторичной занятости современной студенческой мо-
лодежи было проведено социологическое исследование «Образовательные стратегии и трудовые 
планы» среди студентов вузов Пензенской, Саратовской области, республики Мордовия (n=375, 
2015 г.). Исследования показали, что треть студентов (30,82%) уже имеет определенный опыт 
работы – таблица 1. На первом курсе доля таких студентов составила 29,29%, на четвертом – 
30,51%, на пятом курсе специалитета – 75%, а на первом курсе магистратуры все 100% респон-
дентов уже имеют опыт работы. Среди студентов, которые имеют определенный опыт работы 
больше: юношей (32,12%), чем девушек (29,83%), обучающихся на платном отделении 39,71% 
против 27,48% обучающихся на бюджете. 

Таблица 1 
Распределение ответов на вопрос: «Есть ли Вас уже какой‐то опыт работы?»  

в зависимости от курса обучения (в процентах) 
 

Варианты 
ответов 

В целом по 
выборке, 

n=375 

Курс обучения
1 курс бака-

лавриата, спе-
циалитета 

2 курс бака-
лавриата, спе-
циалитета

3 курс бака-
лавриата, спе-
циалитета

4 курс бака-
лавриата, спе-
циалитета 

5 курс 
специали-

тета 
Да 30,82% 29,29% 31,25% 30,88% 30,51% 75% 

нет 68,87% 70,71% 68,75% 69,12% 69,49% 25% 
 

Как показали материалы фокус‐групп среди студентов вузов г. Пензы, проведенные в 2015 г. 
большая часть информантов демонстрируют желание совмещать работу с учебой, однако отсут-
ствие работы во время обучения в вузе они мотивируют отсутствием на это свободного времени, 
поскольку большую часть времени занимает обучение в вузе. Лишь незначительная часть сту-
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дентов уже имела опыт работы в различных сферах, но он не большой, в основном в летний пе-
риод. Очень мало студентов постоянно совмещают работу с учебой. В основном это связано с 
помощью своей семье в ведении бизнеса или плохим материальным положением семьи, когда 
студенты сами вынуждены работать, чтобы оплатить свое обучение. 

По данным исследования только 64,04% не совмещают работу с учебой. Только 5,66% ре-
спондентов заняты полный рабочий день, и еще 9,43% – работают неполный рабочий день. Око-
ло пятой опрошенных (18,24%) имеют разовые заработки, нерегулярные приработки – таблица 2. 
В основном работают юноши, студенты с невысоким материальным положением семьи. 

 

Таблица 2 
Распределение ответов на вопрос: «Скажите, пожалуйста, есть ли у вас сейчас работа на 

платной основе (вторичная занятость)?» (в процентах) 
 

Варианты ответов в %, n=375 

нет никакой работы 66,04% 
да, работаю полный рабочий день 5,66% 
да, работаю неполный рабочий день 9,43% 
да, у меня есть разовые заработки, нерегулярные приработки 18,24% 

 

Исследования показали, что те, студенты, которых содержат родители, или семейное положе-
ние которых очень плохое, просто вынуждены работать (таблица 3), чтобы оплатить свое обуче-
ние, иметь денежные средства на покупку одежды, оплату проезда. 

Таблица 3 
Распределение ответов на вопрос: «Скажите, пожалуйста, есть ли у вас сейчас работа на платной 

основе (вторичная занятость)?» (в процентах) 
 

Варианты ответов Скажите, за счет каких источников 
дохода Вы в основном живете? 

Как Вы оцениваете уровень материаль-
ного благосостояния ваших родителей?
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нет никакой работы 89,73% 53,98% 29,79% 36,36% 67,86% 66,03% 67,26% 71,43% 40%

да, работаю полный рабо-
чий день 1,37% 0,88% 27,66% 18,18% 3,57% 4,49% 4,42% 14,29% 40%

да, работаю неполный рабо-
чий день 0% 13,27% 27,66% 18,18% 14,29% 10,26% 7,96% 7,14% 0% 

да, у меня есть разовые за-
работки, нерегулярные при-
работки 

8,22% 31,86% 14,89% 27,27% 14,29% 18,59% 20,35% 7,14% 20%

 

Таким образом, большая часть студентов еще в период обучения хотели бы совмещать работу 
с учебой, однако этому им мешает отсутствие свободного времени. Вместе с тем некоторым сту-
дентам приходится реализовывать «стратегию выживания» (по терминологии Н.Ф. Наумовой), 
чтобы обеспечить себя не только предметами первой необходимости, но и обеспечить себе луч-
шие жизненные перспективы путем получения знаний, становления как профессионала, чтобы в 
дальнейшем иметь высокооплачиваемую работу с карьерным и должностным ростом. 
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Практика последнего десятилетия свидетельствует о том, что в системе высшего профессио-
нального образования все большее внимание уделяется социально‐воспитательной работе со 
студенчеством. Об этом свидетельствуют такие факты, как введение должностей проректоров по 
социальной и (или) воспитательной работе, включение соответствующих показателей в систему 
аккредитации вузов, разработка на федеральном уровне программ и концепций по молодежной 
политике и выделение соответствующих средств на социально‐воспитательную работу в вузах. 
Это отражает объективное единство образования как процессов обучения и воспитания. 

Виды социально‐воспитательной работы весьма многообразны и полное их перечисление 
практически невозможно, тем более что постоянно возникают новые. Например, некоторые вузы 
начали использовать в воспитательной работе такой вид массовых акций, как флешмоб и подоб-
ные инновации будут продолжаться. 

Основные образовательные программы, составленные в соответствии с действующими стан-
дартами третьего поколения, чаще всего оперируют несколькими видами социаль-
но‐воспитательной работы: общекультурное воспитание, патриотическое воспитание, нравствен-
ное воспитание, а также непосредственно социальная поддержка. Это существенно занижает 
масштабы социально‐воспитательной работы. На основе анализа и обобщения документов по 
социально‐воспитательной работе, действующих в ряде вузов России, можно выделеть следую-
щие, наиболее распространенные и важные ее виды. 

1. Духовно‐нравственное воспитание студентов, формирование у них духовных интересов и 
ценностей, потребностей более возвышенного порядка по сравнению с простыми материальны-
ми, развитие нравственности личности (воспитание базовых моральных качеств – добро, спра-
ведливость, совесть, честь, порядочность, ответственность, справедливость). 

2. Гражданско‐патриотическое воспитание, выработка гражданской позиции, социальной от-
ветственности, развитие и укрепление любви к Родине и чувства личной ответственности за ее 
судьбу. 

3. Правовое воспитание законопослушной личности, готовой действовать (на профессиональ-
ном и частном уровне) с уважением к законам страны. 

4. Профессиональное воспитание, развитие профессиональной гордости и ответственности, 
привитие любви к выбранной профессии, восприятие ее традиций и ценностей. 

5. Культурно‐эстетическое воспитание, как на уровне «потребителя» (студент знакомится с 
достижениями культуры и искусства, формирует культурные потребности), так и «производите-
ля» (участие в разных формах студенческой самодеятельности, фестивалях творчества, клубе 
веселых и находчивых). 

6. Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни (создание условий для за-
нятий физкультуры и спортом, приобщение студентов к спорту, формирование здоровосберега-
ющего поведения). 

7. Профилактика саморазрушающего поведения и асоциальных проявлений (заражения забо-
леваниями, передающимися половым путем и ВИЧ‐инфекцией, профилактика алкоголизма, 
наркомании, суицидов, минимизация девиантного поведения). 

8. Социализация студентов, формирование готовности продуктивно взаимодействовать с са-
мыми разными людьми, в том числе развитие толерантности и культуры общения между разны-
ми группами людей (национальными, социальными). 

9. Развитие органов студенческого самоуправления (советов, студенческих объединений, клу-
бов и кружков). Они не только решают свои непосредственные задачи (защита интересов студен-
тов, организация их досуга и быта и т.д.) но, что чрезвычайно важно, могут рассматриваться в 
качестве подготовки студентов к общественной деятельности, решению различных жизненных 
вопросов законным социально продуктивным путем. 
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10. Психолого‐консультационная работа, психологическая поддержка студентов, консульта-
ции по решению проблем в общении, учебе, трудоустройстве. 

11. Организация культурного досуга и развлечений студентов. 
12. Социальная поддержка студентов. 
13. Воспитательная деятельность в студенческих общежитиях, организация самоуправления в 

них и решение бытовых проблем, проведение мероприятий с проживающими в общежитии. 
14. Обеспечение безопасности студентов, в особенности проживающих в общежитии. 
Безусловно, приведенный перечень видов социально‐воспитательной работы не является ни 

полным, ни бесспорным. Многие элементы сложно однозначно отнести к одному из видов 
(например, борьбу с вредными привычками), вполне возможно, что существует практика соци-
ально‐воспитательной работы, не учтенная в рамках 14 названных видов. Однако такова обоб-
щенная практика деления видов социально‐воспитательной работы и в той или иной степени они, 
естественно, реализуются в вузах России. 
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Аннотация: в данной статье отражена роль и специфика финансирования детско-

юношеских спортивных школ в городе Оренбурге. Рассмотрены источники финансирования 
учреждений. Представлены принципы и алгоритм определения объема финансирования детско-
юношеских спортивных школ. 

Ключевые слова: система физического воспитания, физическая культура, спортивная шко-
ла, муниципальная программа развития. 

Система физического воспитания включает в себя обязательное преподавание физической 
культуры в дошкольных и школьных, средних специальных и высших учебных заведениях, не-
обходимое для приобретения навыков, укрепляющих здоровье, повышающих физическое разви-
тие, удовлетворение потребности в двигательной активности, а также совершенствования и по-
вышения спортивного уровня детей и юношей. 

Детско‐юношеские спортивные школы в этой системе играют роль катализатора развития 
детского и юношеского спорта, являясь, помимо этого, ступенью в карьере будущих спортсме-
нов. В современных условиях именно учреждения подобного типа способны культивировать и 
выявлять физически одаренную молодежь с целью развития их спортивных достижений. Кроме 
того, огромная роль заключается в поддержании интереса детей и подростков к спорту и физиче-
ской культуре. 

Рост количества населения, а также потребность в модернизации устаревшей системы разви-
тия ДЮСШ определяет необходимость повышения объема финансирования учреждений этого 
типа. Важно отметить, что зависимость от бюджета определяет необходимость грамотного рас-
пределения и обоснования расходов в аспекте приоритетных направлений развития. 

Распределение бюджетных средств ДЮСШ осуществляется учредительными органами на ос-
новании поданных ими обоснований потребности в бюджетных средствах. 

Учитываются детальные расчеты расходов, определенных согласно установленным нормам и 
нормативам, действующим ценам и тарифам, утвержденной проектно‐сметной документации, 
плановым объемам предоставления ДЮСШ в текущем году услуг, связанных с проведением 
учебно‐тренировочных занятий и соревнований. 

Объем бюджетных средств для строительства, проведения капитального ремонта и рекон-
струкции, приобретения инвентаря и оборудования определяется исходя из имеющейся объек-
тивной потребности в создании новых или поддержании в надлежащем состоянии существую-
щих зданий и спортивных сооружений с учетом прогнозируемых показателей доходов и расхо-
дов согласно финансовым планам спортивных школ на текущий год и объема расходов, которые 
планируется осуществить за счет поступлений из других источников [1]. 

Объем бюджетных средств на текущее содержание ДЮСШ определяется исходя из результа-
тов их финансово‐хозяйственной деятельности за прошлый год и соответствующих показателей 
на текущий год согласно финансовым планам области, города, организации. Определенный объ-
ем может изменяться Министерством РФ по делам семьи молодежи и спорта в зависимости от 
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результатов анализа показателей финансовой отчетности ДЮСШ за предыдущий отчетный пе-
риод (месяц, квартал). 

Особе внимание необходимо уделить реализуемым программам, так как значительное финан-
сирование ДЮСШ осуществляется в рамках муниципальной программы «Спортивный Орен-
бург» на 2014–2016 годы. 

Объем финансирования по статье «Материально‐техническое обеспечение городских спор-
тивных учреждений» составляет 12 млн. руб. Эти средства разделены на равные части в соответ-
ствии с годами реализации программы, то есть по 4 млн руб. в год [2]. 

Реализация программы будет способствовать проведению необходимой информацион-
но‐образовательной и агитационно‐пропагандистской работы по формированию привлекатель-
ности имиджа здорового образа жизни среди населения, в частности среди детей, подростков и 
молодежи. Программа позволит вовлечь в систематические занятия физической культурой и 
спортом значительное число детей, подростков и молодежи, обеспечить рост физической подго-
товленности, укрепление здоровья населения, эффективное использование возможностей физи-
ческой культуры в профилактике алкоголизма, наркомании, повышение материальной и кадро-
вой обеспеченности, оптимизацию финансовых расходов. 

Помимо финансирования в рамках реализации муниципальных программ, дополнительными 
источниками формирования средств ДЮШС являются: 

 добровольные денежные взносы, материальные ценности предприятий, учреждений, орга-
низаций и отдельных граждан; 

 кредиты банков; 
 другие поступления. 
Сумма дополнительных поступлений в ДЮСШ города за 2014 год составила – 4% от обшей 

суммы финансирования [2]. 
Также частичное финансирование детско‐юношеских спортивных школ осуществляется за 

счет средств Фонда социального страхования по временной потере работоспособности в преде-
лах ассигнований, предусмотренных бюджетом Фонда за статьей «Оздоровительные мероприя-
тия» и сметами региональных программ отделений Фонда относительно возобновления здоровья 
застрахованных лиц и членов их семей с отмеченной целью. Как видим, доля средств из допол-
нительных источников финансирования небольшая. 

Характеризуя первые результаты по выполнению программ развития системы ДЮШС в го-
роде, важно отметить, что в течение последних лет в Оренбурге значительно улучшились усло-
вия для развития физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений. Это свя-
зано с улучшением материально‐спортивной базы, работы специалистов физической культуры 
всех уровней и, безусловно, поддержкой физкультурно‐спортивного движения со стороны орга-
нов местного самоуправления. 

Таким образом, совершенствование системы финансирования ДЮШС позволит создать раз-
витую спортивную инфраструктуру для систематических занятий физической культурой и спор-
том, внедрить занятия физической культурой и спортом в режим учебы, труда и отдыха, усовер-
шенствовать систему проведения физкультурных и спортивных мероприятий. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности управленческой деятельности 

в коммерческих учреждениях культуры и искусства. Автор полагает, что эти учреждения за-
нимают особую нишу в системе рыночных отношений и редко исследуются с позиции социоло-
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В сфере культуры и искусства функционируют как коммерческие, так и некоммерческие 
учреждения. Согласно 50 статье Гражданского кодекса РФ, к коммерческим относятся организа-
ции, основной целью которых является получение прибыли. Некоммерческие организации, 
наоборот, не рассматривают в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и 
не распределяют полученную прибыль между участниками. Их деятельность направлена на до-
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стижение культурных, образовательных, научных, благотворительных и иных обществен-
но‐полезных целей. 

Необходимо отметить, при управлении подобными учреждениями необходимо учитывать их 
тип. Как в коммерческих, так и в некоммерческих учреждениях существует своя специфика ме-
неджмента, обусловленная положением подобных учреждений в системе рынка развлечений. 

Систему управления коммерческими учреждениями культуры мы рассмотрим с позиции ор-
ганизаций «шоу‐бизнес» или «бизнес в стиле шоу». Обозначим данные понятия. Панасов И.В. 
отмечает, что слово «шоу‐бизнес» в его расхожем понимании является синонимом сочетания 
«индустрия развлечений», то есть вещей, по сути своей развлекательных – музыки, кино, телеви-
дения, частично театра и всего им сопутствующего. Однако мысль о том, что этим все и ограни-
чивается, является заблуждением. Показательно следующее: в английском языке для обозначе-
ния собственно индустрии развлечений существует самостоятельное слово – «entertainment» 
[1, c. 295]. 

Шмитт Б. и Роджерс Д. называют несколько ключевых характеристик бизнеса в стиле шоу, 
которые оказывают прямое воздействие на управленческую систему подобных учреждений: по-
стоянное предоставление развлечения, вовлеченность в процесс создание увлекательной реаль-
ности, регулярное разрушение стереотипов, создание ценностей, выгодных культурному бренду 
[5, c. 19–21]. 

Поясним их более подробно. 
Первое – постоянное предоставление развлечение. Коммерческие организации, продвигая тот 

или иной культурный продукт, стремятся дарить ощущение радости, обращаясь к иллюзиям, 
юмору или драме. Также они прибегают к последним социальным трендам, чтобы создавать впе-
чатления, необходимые потребителям для удовлетворения их потребностей. 

Второе – вовлеченность в процесс создание увлекательной реальности. Бизнес в стиле шоу 
дает потребителям необходимые личные или интерактивные впечатления. Он побуждает потре-
бителей выстраивать определенную поведенческую модель, направленную на удовлетворение 
культурных потребностей. Здесь необходимо производить анализ сдерживающих культурных 
фактором [2]. 

Третье – регулярное разрушение стереотипов. В обмен на проявление лояльности и неослабе-
вающее внимание потребители требуют новых впечатлений, которые превзошли бы их ожидания 
на качественном уровне. Задача бизнеса в стиле – это создать подобные впечатления. Бизнес в 
стиле шоу на определенном уровне способен изменить восприятие продукции или бренда. Часто 
благодаря созданным впечатлениям граница между компанией и потребителем размывается, и 
покупатель превращается в поклонника бренда. 

И последнее – создание ценностей, выгодных культурному бренду. Создание новых ценно-
стей помогает учитывать потребности потребителя и ориентировано на установление отношений 
с ним. Компании создают потребительскую ценность, например, в форме обучения, удоволь-
ствия, поощрения или нового стиля жизни. 

При рассмотрении управленческой деятельности коммерческого сектора культуры и искус-
ства одним из важных вопросов является управленческая культура учреждения и анализ ее со-
ставляющих. Этот вопрос раскрыт в других статьях автора [3; 4]. С другой стороны, важным ас-
пектом менеджмента коммерческих учреждений культуры и искусства является эффективность 
менеджмента в целом. Для анализа данного вопроса нами было проведено социологическое ис-
следование, в котором приняли участие потребители культурных продуктов (N=760). 

Мы задали респондентам вопрос «Как Вы считаете, эффективно ли в нашей стране управляют 
учреждениями культуры и искусства?». 45,7% исследуемых ответили отрицательно на данный 
вопрос, но мотивы респондентов были разные: так 30,7% считают, что управление учреждения-
ми культуры и искусства осуществляется не эффективно по причине того, что руководители по-
стоянно жалуются на отсутствие финансирования и низкие зарплаты артистов, 15,0% уверенны, 
что руководители не учитывают вкусы и предпочтения зрителей. 34,7% ответивших выбрали 
вариант – в целом управление осуществляется эффективно, но есть некоторые проблемы. Только 
3,0% респондентов ответили, что такими учреждениями управляют грамотные менеджеры, и они 
получают максимальную прибыль. 16,2% не смогли ответить на поставленный вопрос. 

Далее мы попросили респондентов оценить эффективность управления учреждениями куль-
туры и искусства, где 10 – это максимальный балл, 1 – минимальный балл. 26,6% ответивших 
оценивают уровень развития учреждений культуры и искусства на 5 баллов. 22,8% сошлись на 
цифре 6. 17,8% участников опроса поставили 7 баллов. 17,0% респондентов остановились на 
4 баллах. 7,1% оценивают эффективность управления учреждениями культуры и искусства на 
8 баллов. Среднее значение оценок респондентов равняется 5,6 балла. 

Подводя итог, отметим, что для эффективного управления коммерческими учреждениями 
культуры и искусства необходимо применение особых технологий менеджмента, учитывающих 
специфику функционирования развлекательной сферы. Наше исследование продемонстрировало, 
по мнению потребителей культурных продуктов в управлении учреждениями культуры и искус-
ства есть определенные проблемы, связанные с отсутствие финансирования и низкими зарплата-
ми артистов. 
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Аннотация: в данной статье изложено исследование проблематики и характера професси-
ональной ориентации учащихся 11 классов г. Армавира, обобщение и синтез данных, полученных 
в ходе социологического исследования, проводимого в течение 2013–2015 гг., определение основ-
ных, наиболее острых проблем и ожиданий выпускников. 

Ключевые слова: самоопределение, профессиональный выбор, социологическое исследование. 

В данной работе отражены результаты социологического исследования по теме: «Анализ 
сущности и содержания самоопределения старшеклассников при выборе профессии», которое 
проводилось в течение двух учебных лет на базе школ города Армавира среди учащихся одинна-
дцатых классов. Преподавателями кафедры философии, права и социально‐гуманитарных наук 
АГПА. По ходу исследования было опрошено 864 респондента и получены данные по следую-
щим направлениям: приоритетные отрасли профессиональной деятельности, влияние социально-
го окружения на выбор профессии, возможные варианты обучения, наиболее значимые ориенти-
ры при выборе вуза, цели получения специальности, определены основные источники информа-
ции и пр. 

Целью исследования являлось получение информации о профессиональной направленности 
учащихся 11 классов школ города, уровне мотивации и самооценки, степени мобильности и це-
ленаправленности социально‐значимых качеств. Сведения по данным направлениям были полу-
чены от двух групп старшеклассников – государственных и частных средних образовательных 
учреждений города Армавира. 

Предмет исследования включал в себя следующие компоненты: оценка предпочтений в обла-
сти выбора специальности; представления о влиянии на профессиональный выбор; уровень 
сформированности выбора высшего учебного заведения и его наименование; степень уверенно-
сти в поступлении в вуз; оценка готовности к изменению места жительства; уровень мотивации 
при выборе профессии; уровень сознательности при выборе предметов для сдачи ЕГЭ и их раз-
новидности; наличие представлений об общественно‐значимых качествах преподавательского 
состава. 

Объектом исследования являлись учащиеся 11 классов школ города Армавира. Государствен-
ные средние общеобразовательные школы (№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 13, 15,17, 18, 19, 
20, 23) и частные образовательные учреждения (школа «Новый путь», школа «Развитие», Арма-
вирский классический лицей). 

При формировании выборки отбор школ осуществлялся по годам, с учетом наличия в них 
выпускных одиннадцатых классов. 

Исследование было реализовано в качественной парадигме сбора и анализа данных. Методи-
ческой основой исследования являлся опрос с помощью анкеты учащихся 11 классов общеобра-
зовательных заведений города Армавира. Анкета включала ряд вопросов. 

На основе анализа социологического исследования были сделаны следующие выводы. Общая 
картина наиболее перспективных направлений при выборе вуза остается достаточно стабильной, 
в течение изучаемого периода. Наиболее приоритетной областью знаний остается экономика. 
Следом по значимости находятся медицина и юриспруденция. При этом, характерной особенно-
стью этого года стало то что, более востребованной стала медицина и немного сдала в позициях 
юриспруденция. Педагогика остается на прежнем уровне, что говорит о не высоком, но стабиль-
ном интересе старшеклассников к данному направлению. 

Стоит отметить, что, проведя дополнительное изучение данных, удалось определить высокий 
уровень заинтересованности учащихся к военным и правоохранительным специальностям, а 
также архитектурно – строительному и информационно‐вычислительному направлению. 

При изучении ответов об определении конкретного вуза для последующего получения необ-
ходимой специальности, можно отметить увеличение сознательности школьников, так как более 
80% отметили готовность к следующей ступени образования и определению в данной области. А 
прошлом учебном году этот показатель находился в пределах 60%. Что свидетельствует о более 
плотной подготовке к сдаче ЕГЭ и поступлению в выбранный вуз. 

Относительно уверенности выпускников поступить в желаемые вузы, можно отметить, доста-
точно стабильную ситуацию. Процентные показатели предыдущего и нынешнего учебного года 
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остаются на тех же позициях. Большинство респондентов оценивает свои шансы на поступление 
в рамках 50–60 %, около трети опрошенных определяют свои перспективы в районе 90%. Лишь 
незначительная часть опрошенных говорит о возможности поступления на уровне 20%. Эти дан-
ные позволяют сделать вывод, об уверенности старшеклассников получить специальность в вы-
бранном направлении [2, c. 154]. 

При изучении вопроса о местонахождении в период обучения в вузе, сохраняется тенденция 
выезда выпускников за пределы города Армавира, для дальнейшего обучения, а возможно и 
жизни [1, c. 132]. Следовательно, необходимо дальнейшее исследование данного вопроса, для 
определения причин побуждающих старшеклассников покидать родной город. Можно предпо-
ложить, что старшеклассники вынуждены покидать родителей и дом для достижения наиболее 
востребованной и перспективной специальности и получения квалификации в вышеуказанных 
(медицинское, военное, архитектурно‐строительное) направлениях. Данная картина характерна 
как для этого года, так и для прошедшего. 

Исследуя данные анкет по вопросу о ряде предметов сдаваемых в виде ЕГЭ, можно отметить, 
что стабильно востребованным является обществознание (35–40%). На следующей ступени 
находится физика (15–18%), снизился интерес к истории с 12% до 7%, но возрос интерес к гео-
графии с 0,3% до 3%. Низким, но достаточно устойчивым остается интерес к литературе, ино-
странному языку и биологии. Среди достаточно редко отмеченных, можно указать информатику 
и химию. При этом, стоит отметить что именно обществознание чаще всего является ведущим 
экзаменом, для поступления в АГПА. 

При изучении источников информации, определяющих выбор вуза старшеклассниками, ис-
следование показало, что наиболее влиятельным элементом является интернет, на второй пози-
ции находятся родители и друзья, далее следуют день открытых дверей в вузах, СМИ (телевиде-
ние, радиовещание и печатные издания), школа и другие организации. Данная тенденция сохра-
няется с течением времени и интернет‐ресурсы не теряют своей актуальности в социальной сре-
де. 
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ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
Аннотация: в статье описываются актуальные проблемы пожилых людей, приводится 

описание результатов эмпирического эксперимента, проведенного на базе отделения социально-
го обслуживания на дому, которые создали основу для разработки модели деятельности специ-
алиста по социальной работе. Особенностью представленной модели являются как традицион-
ные, так и инновационные направления работы. 

Ключевые слова: медико-социальные проблемы, социально-психологические проблемы, соци-
ально-экономические проблемы, геронтологические стереотипы, социальный клуб, социальный 
шоппинг, социальный туризм. 

Актуальность исследования проблемы организации деятельности специалиста по социальной 
работе с пожилыми людьми, проживающими в сельской местности, обусловлена тем, что, по-
скольку за последние двадцать лет произошли значительные изменения отраслях экономики, 
системообразующих для сельских жителей Сахалинской области, результатом чего стал спад 
экономической активности в сельских населенных пунктах и рост доли людей пожилого возраста 
в структуре сельского населения, составившей на 1.01.2012 г. 32,6% [6], а «увеличение в струк-
туре сельского населения людей пожилого возраста отягощается распространением алкоголизма 
и других проявлений асоциального поведения» [6], требуется «реализация мероприятий, направ-
ленных на решение задач устойчивого развития сельских территорий» [6]. В этой связи приклад-
ное значение имеет направленность специалиста по социальной работе на поиск инновационных 
методов решения проблем пожилых людей, проживающих в сельской местности. 
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Заметим, что исследованием данной проблемы занимались такие ученые, как В. Альперович 
[1], И.Н. Бондаренко [2], Т.З. Козлова [4], О.В. Краснова [5], В.Д. Шапиро [7] и др. Теоретиче-
ский обзор работ данных авторов показал, что, характеризуя специфику периодизации, опреде-
ляющей возрастные критерии старости в настоящий момент, можно заметить, что эти критерии 
имеют изменчивый характер. Во‐первых, они находятся в зависимости от средней продолжи-
тельности жизни людей. Так, имеются различия между предположительными началами старого 
возраста в 1930 г. – 50 лет, в 2000 г. – 65 лет, в настоящее время – предложено фиксировать «ста-
рый возраст» 70‐ю или 75‐ю годами. Во‐вторых, ключевую роль играет событийность человече-
ской жизни. А анализ концепций, посвященных изучению проблем возрастной периодизации 
(теории разъединения (Э. Каминз, У. Генри) и теории активности, теории интенциональности 
(Ш. Бюлер), эпигенетической теории (Э. Эриксон), теории физиологических аспектов старения 
человека и др.) свидетельствует о том, что в них не существует единообразия в подходах к пони-
манию закономерного процесса старения человека. Вместе с тем, нельзя отрицать тот факт, что 
для пожилого возраста закономерны систематические социальные потери и отсутствие приобре-
тений. Особенность данного периода в жизненном цикле человека состоит в том, что основные 
задачи человеком, как правило, выполнены, ответственность уменьшается, а зависимость, напро-
тив, часто возрастает. Кроме того, эти потери сопровождаются болезнями, физическим недомо-
ганием, изоляцией, деморализацией и прогрессивно увеличиваются в поздней жизни. В целом, 
среди основных проблем пожилых людей в современной Российской Федерации выделяют сле-
дующие категории: 

1. Медико‐социальные проблемы: 
 ухудшение здоровья с возрастом, а также недостаточность услуг медицинской помощи; 
 утилитаристские подходы к телесности с акцентированием внимания на визуальных пара-

метрах вследствие существующих в современном обществе доминированием ценностей матери-
ального порядка [3]. 

2. Социально‐психологические проблемы, обусловленные: 
а) геронтологическими стереотипами: 
 «мумифицированное» восприятие пожилых людей в обществе, и, как следствие, изменение 

социального статуса жизни пожилых людей, субъективное ощущение невостребованности и 
ненужности при объективно имеющемся личностном потенциале [3]; 

 социальный характер проблем адаптации людей, выходящих на пенсию; 
б) коммуникативными проблемами: 
 ухудшение взаимоотношений с родственниками, детьми; 
 субъективном переживании чувства одиночества. 
3. Социально‐экономические проблемы: 
 ухудшение качества жизни, материального положения пожилых людей; 
 экономическая зависимость [5]. 
С целью уточнения и конкретизации проблем, актуальных для пожилых людей, проживаю-

щих в сельской местности и пользующихся услугами Поронайского отделения социального об-
служивания на дому Государственного бюджетного учреждения Центра социального обслужи-
вания населения (далее – ГБУ ЦСОН) Сахалинской области, в течение февраля‐марта 2015 г. 
было проведено экспериментальное исследование, в котором приняли участие 18 пожилых кли-
ентов отделения. Проанализировав результаты, были выявлены следующие проблемы пожилых 
людей: 

 чувство одиночества (89% опрошенных); 
 проблемы со здоровьем (100% опрошенных); 
 материальные трудности (100% опрошенных); 
 эмоциональные проблемы (страх, тревога) – (50% опрошенных). 
Было выявлено, что для решения социальных проблем респонденты, как правило, обращают-

ся к следующим людям, которым доверяют: 
 социальному работнику (89% опрошенных); 
 близким родственникам, у кого они есть, – (27% опрошенных); 
 соседям – (22% опрошенных); 
 пытаются решить эти проблемы самостоятельно (11% опрошенных). 
Респонденты ответили, что общение с социальным работником абсолютно всем помогает из-

бежать появления чувства одиночества, так как в этом случае им есть, с кем поделиться своими 
бедами, проблемами. Анализируя особенности общения с социальным работником, респонденты 
отметили, что: 

 социальный работник всегда выслушивает, помогает в трудную минуту – (89% опрошен-
ных); 

 социальный работник всегда выслушивает с интересом, а они любят поговорить о жизни 
(78% опрошенных); 

 просто испытывают радость при общении с социальным работником, узнают что‐то новое, 
интересное (83% опрошенных). 

Учитывая результаты диагностического этапа, была разработана модель, направленная на со-
вершенствование методов работы с пожилыми людьми, проживающими в сельской местности. 
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Таблица 1 
Модель деятельности специалиста по социальной работе с пожилыми людьми 

 

Проблема Механизм решения Специалисты Ожидаемый  
результат 

Диагностический этап
Жалобы на одиноче-
ство и здоровье; же-
лание общаться по-
дольше с социальным 
работником 
 

 Анализ документов:
 список получателей социаль-
ных услуг, состоящих на соци-
альном обслуживании 
 отчет о работе Центра за год 
 договоры на получение соци-
альных услуг 

Специалист по
социальной работе

1. Получение информации 
об удовлетворенности кли-
ентов социальными кон-
тактами, их общей адапта-
ции 

2. Анкетирование пожилых лю-
дей 

Специалист по
социальной работе

1. Получение объективной 
информации о качестве 
социального обслуживания 
пожилых инвалидов на до-
му 

Аналитический этап
Наличие информа-
ции, полученной в 
ходе диагностическо-
го этапа 

Анализ и обобщение результа-
тов анкетирования 

Специалист по со-
циальной работе 

1. Определение проблем, 
решение которых требует 
участие специалиста по 
социальной работе 
2. Разработка комплекса 
мероприятий, создающих 
условия для разрешения 
выявленных проблем 

Коррекционно-профилактический этап
Недостаточность об-
щения 

1. Организация социального
клуба общения пожилых людей 
2. Внедрение инновационных 
форм и методов работы с пожи-
лыми инвалидами на дому: 
 социальный шоппинг по пред-
приятиям торговли 
 социальный туризм (посеще-
ние церкви, учреждений культу-
ры) 

Специалист по
социальной работе

Создание условий для: 
 раскрытия творческих 
способностей пожилых 
людей; 
 реализации актуальной 
потребности в межлич-
ностном общении, уста-
новлении позитивных со-
циальных контактов; 
 организации правильного 
и полезного отдыха, рас-
ширение круга общения по 
интересам 

Чувство одиночества 1. Обучение компьютерной гра-
моте 
2. Организация телефона дове-
рия как ресурса психологиче-
ской помощи пожилым людям 

1. Специалист по 
социальной работе 
2. Волонтёры 

Создание условий для: 
 приобретения навыков на 
уровне пользователя для 
коммуникации, досуга и ра-
боты в сети Интернет; 
 повышения уровня адап-
тации пожилых инвалидов 
к социуму 

Проблемы со здоро-
вьем 

1. Индивидуальная программа 
реабилитации (ИПР) для каждо-
го клиента:  
 медицинская реабилитация 
 бытовая адаптация  
 психологическая реабилитация
 социальная реабилитация 
 установка «Кнопки жизни» 

1. Специалист по 
социальной работе 
2. Медработник 

Создание условий для: 
 адаптации пожилых людей 
к условиям функционирова-
ния в социуме с учетом 
наличия у них патологии и 
ограничений в повседневной 
жизни 
 развития у реабилитантов 
компенсаторных способно-
стей организма 
 приобретения или восста-
новления утраченных функ-
циональных навыков по со-
вершению самообслужива-
ния 
 снятие психологических 
симптомов 
 снижения/устранения тре-
вожности 
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Недостаточность ма-
териальных средств 
для обеспечения по-
требностей 

1. Помощь в сборе, оформлении 
документации для получения 
права на какие-либо материаль-
ные виды помощи (по необхо-
димости) 
2. Письменные обращения к 
частным людям или организаци-
ям, потенциально обладающим 
возможностью оказать спонсор-
скую или другую помощь пожи-
лым людям

Специалист по
социальной рабо-
те, спонсоры 

Создание условий для: 
 своевременного получе-
ния материальной помощи 
 привлечение внимания 
спонсоров к нуждам и про-
блемам пожилых граждан 

Недостаточность 
внимания со стороны 
родственников (с 
точки зрения пожи-
лых людей) 

1. Беседы с родственниками
2. Привлечение родственников к 
участию в совместно организуе-
мых мероприятиях, в том числе, 
дистанционно с использованием 
ИКТ

Специалист по
социальной работе

Создание условий для: 
 повышения внимания 
родственников к пробле-
мам людей пожилого воз-
раста и участия в их жизни 

Заключительный этап
Необходимость по-
лучения оценки эф-
фективности работы 

1. Повторная диагностика 
2. Мониторинг результатов 

Специалист по со-
циальной работе 

Оценка эффективности ра-
боты 

 

При разработке модели организации деятельности специалиста по социальной работе с пожи-
лыми людьми, проживающими в сельской местности, были предложены инновационные формы 
и методы работы с пожилыми инвалидами на дому, а именно: социальный клуб, телефон дове-
рия, социальный шоппинг по предприятиям торговли, социальный туризм (посещение церкви, 
учреждений культуры), обучение компьютерным технологиям, индивидуальная программа реа-
билитации, активизация и привлечение родственников, в том числе, дистанционно, с использо-
ванием ИКТ. 
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Аннотация: данная статья посвящена вопросу о социальной коммуникации. По мнению ав-
тора, с социолого‐управленческой точки зрения, социальная коммуникация представляет собой 
определенный процесс взаимодействия субъектов и объектов управления, специфический соци-
альный механизм, посредством которого обеспечивается функционирование управляющей и 
управляемой подсистем, на основе принятых в данной социальной системе, ценностей, норм и 
моделей поведения. 

Ключевые слова: коммуникация, социум, организация, управление. 

Коммуникационный процесс представляет собой необходимую предпосылку становления, 
развития и функционирования всех социальных систем, потому что именно он обеспечивает 
связь между людьми и общностями, делает возможной связь между поколениями, накопление и 
передачу социального опыта, его обогащение, разделение труда и обмен продуктами, организа-
цию совместной деятельности, трансляцию культуры. 
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С помощью социальной коммуникации, как внутренней, так и внешней, сотрудники получают не-
обходимые знания и мотивацию, становятся защитниками и популяризаторами целей и планов органи-
зации. Отсюда следует, что социальная коммуникация – это важный организационный инструмент и 
необходимое условие успешного функционирования любого социального института или организации. 

Субъектами информационно‐коммуникационного процесса являются государство, общество, 
организации и личность. Идеальным состоянием отношений в этой сфере является их прозрач-
ность как по отношению к государству, средствам массовой информации, информационному 
рынку, так и по отношению к самим гражданам. Тенденция к смене моделей политической ком-
муникационной технологии к переходу от «вещания» и «внушения» к подлинно демократиче-
скому диалогу между субъектами и объектами управления предполагает равноправный обмен 
точными, полными, завершенными и проверяемыми сведениями о социально‐политических и 
экономических явлениях и процессах, сопрягаемыми с основными гуманистическими ценностя-
ми общества, фундаментальными правами и свободами личности. 

По мнению автора, с социолого‐управленческой точки зрения, социальная коммуникация 
представляет собой определенный процесс взаимодействия субъектов и объектов управления, 
специфический социальный механизм, посредством которого обеспечивается функционирование 
управляющей и управляемой подсистем, на основе принятых в данной социальной системе, цен-
ностей, норм и моделей поведения. По	существу, это процесс передачи эмоционального и интел-
лектуального содержания распорядительной информации в целях обеспечения эффективного 
функционирования организации или придания ей новых свойств, а также совершенствования 
обратной связи субъекта и объекта управления. В этом процессе участвует каждый член органи-
зации (общества в целом) ежедневно, но лишь немногие делают это осознанно и согласованно. 

Переоценить важность коммуникаций в социальном управлении невозможно, поскольку без 
коммуникационных отношений управление не существует. Едва ли не все, что делают руководи-
тели, чтобы обеспечить достижение целей организации, требует эффективного обмена информа-
цией посредством контактов, связей и взаимодействий. Если люди не смогут обмениваться ин-
формацией, то они и не сумеют совместно работать, формулировать цели, задачи и достигать их, 
а деятельность органов управления будет неэффективной. 

В настоящее время без знания и учета коммуникативных закономерностей невозможно эф-
фективно управлять как государством в целом, так и его отдельными институтами и организаци-
ями. Поэтому, вполне объяснимо, что в последние годы в нашей стране предметом исследований 
является влияние коммуникационных процессов и информационной политики на демократиза-
цию и оптимизацию государственного управления в условиях социально‐экономических и поли-
тических преобразований. Отсюда следует, что научно‐обоснованная информационная политика, 
направленная на обеспечение взаимопонимания и партнерского взаимодействия между обще-
ством и властью, формирование гражданского общества, его институтов и открытой (в пределах, 
определяемых требованиями национальной безопасности) государственной власти, может стать в 
настоящее время одним из ключевых направлений процесса перехода России к гражданскому 
обществу и правовому демократическому государству с рыночной экономикой. 

Эти принципиальные положения имеют непосредственное отношение к деятельности тамо-
женных органов РФ. Анализ показывает, что 2002–2003 гг. явились началом значительных пере-
мен в функционировании государственного института таможни. 

Коммуникация как социальный механизм управления – это сложный процесс, состоящий из 
серии взаимосвязанных и взаимозависимых шагов. Каждый из этих шагов необходим для того, 
чтобы сделать управленческие решения понятными исполнителям, своевременно оценить их эф-
фективность. В коммуникационном процессе на пути к восприятию сути сообщения информация 
встречает разные преграды и западни. Она может искажаться, фильтроваться, отсеиваться, кор-
ректироваться. Поэтому эффективный обмен информацией должен быть двусторонне направ-
ленным: необходимо наличие обратной связи, которая позволяет определить, в какой мере сооб-
щение было воспринято и понято. Отсюда следует, что в социолого‐управленческом аспекте со-
циальной коммуникацией следует называть социальный механизм передачи информации от од-
ного субъекта управленческого взаимодействия к другому для реализации цели управления. 

По мнению автора, характер внешних и внутренних социальных коммуникаций непосред-
ственно влияет на имидж организации. Для имиджа любой социальной организации важна не 
сама ее характеристика, а то представление, которое можно создать о ней профессиональными 
средствами (в том числе и СМИ) и которое обеспечит организации позитивный имидж. 

Помимо основных коммуникационных потоков, в организации могут наблюдаться и допол-
нительные (между руководителями и работниками разных подразделений, то есть, «по диагона-
ли», между работниками и руководителями различных организаций – «в сторону»). Большую 
роль играет также неформальная коммуникация на всех уровнях. 

Коммуникативный поток может перемешаться в горизонтальном и вертикальном направлениях. 
Внутриорганизационные коммуникации включают в себя: нисходящий и восходящий уровни верти-
кальных коммуникаций, коммуникации по горизонтали, коммуникации между руководителем и под-
чиненными, коммуникации между формальными и неформальными группами. Но, в целом, внут-
риорганизационные коммуникационные процессы призваны удовлетворить потребности разных 
уровней принятия решений. 

Анализ научных источников позволяет заключить, что по современным представлениям, ор-
ганизационная коммуникация – это социальный механизм, с помощью которого руководители 
развивают систему предоставления информации большому числу людей (исполнителей) внутри 
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организации, отдельным индивидуумам и институтам за ее пределами. По мнению Б.З. Мильне-
ра, она служит необходимым инструментом в координации деятельности подразделений органи-
зации, позволяет получать необходимую информацию на всех уровнях управления [1]. 

Соглашаясь в целом с таким пониманием организационной коммуникации, необходимо отметить, что 
ее основой является вся совокупность социальных отношений, динамичных внешних и внутренних связей 
и взаимодействий (социальных, психологических, социально‐психологических), существующих в органи-
зации и обеспечивающих ее эффективное функционирование и в то же время являющихся продуктом этих 
связей и взаимодействий. Всякое нарушение коммуникативных отношений в организации неизбежно ве-
дет к ее ослаблению, снижению эффективности, а, в конечном счете, к распаду (дезинтеграции). 

Как отмечается Л.И. Семенниковой, эффективность управленческой коммуникации непо-
средственно проявляется в результате качественного наполнения классических функций управ-
ления новым содержанием, а также в результате реализации ряда специализированных функций, 
которые обусловлены использованием новых управленческих, маркетинговых и информацион-
ных технологий, инновационной активностью экономических систем [2]. Большую роль в этом 
процессе играет мониторинг, выступающий связующим звеном общих функций управления, что 
отмечается в работах Э.Н. Рычихиной [3]. 

Исследование показывает, что становление управленческой коммуникации обусловлено кон-
кретными историческими условиями, происходит сложно, противоречиво, требует существенных 
интеллектуальных, организационных и технических усилий. Ее развитие осуществляется в про-
цессе преодоления противоречий между: 

 объективными и субъективными факторами развития; 
 сиюминутным решением задач организации и требованиями, предъявляемыми к стратеги-

ческому планированию; 
 принципами корпоративного управления и условиями открытой экономики постиндустри-

ального общества; 
 наработками PR‐технологий и необходимостью в комплексном, интегрированном подходе к 

формированию коммуникативного пространства экономической системы. 
Таким образом, предназначение управленческой коммуникации как системы заключается в форми-

ровании и использовании всех механизмов социального управления путем организации коммуникатив-
ного пространства для создания необходимых условий оптимального развития социума. Без грамотного 
управления коммуникацией немыслим переход к рыночной экономике, расширение областей конку-
рентных преимуществ, переход от традиционного товарного обмена к более высоким формам сотруд-
ничества обмену интеллектуальным капиталом, научно‐технической кооперации, производственной 
интеграции. На современном этапе социально‐экономического развития коммуникационный менедж-
мент становится индикатором ценностной ориентации общества, его стремления к модернизации, вы-
бора критериев эффективности государственной политики в целом и в области экономики в частности. 
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Рассматривая социальную защиту в качестве фактора сокращения социального неравенства, 
мы приходим к выводу о потенциале социально‐воспитательной работы в контексте повышения 
социальной мобильности, создания новых возможностей для студентов. 
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В настоящее время, социально‐воспитательная работа уже в определенной степени выполняет 
функции социального лифта для наиболее активных студентов. Необходимо дальнейшее усиле-
ние данного направления. Для этого можно предложить следующие действия. 

1. «Выращивание» и развитие в студенческой среде потенциальных лидеров, обладающих 
высокими социальными компетенциями и организаторскими способностями, личными и дело-
выми качествами, позволяющими выполнять соответствующую работу с высокой результативно-
стью. Речь идет о том, что в процессе социально‐воспитательной деятельности ряд студентов 
выдвигаются и проявляют себя в качестве организаторов, кураторов, администраторов различ-
ных творческих, спортивных, культурных и других мероприятий. 

Но в настоящее время это часто происходит бессистемно, без должного отбора. В качестве 
студенческих лидеров могут оказаться случайные люди, кроме того, их последующее обучение 
не носит системного характера. Поэтому предлагается, во‐первых, упорядочить и систематизиро-
вать отбор старост, профоргов, кураторов и других студенческих лидеров, используя общеприня-
тые в управлении человеческими ресурсами методы отбора (в частности, тестирование), а также 
институт портфолио (анализировать уже имеющиеся у кандидатов в студенческие лидеры ре-
зультаты и достижения). Представляется целесообразным разработать положение о студенческих 
лидерах в разных сферах, определить обязанности и нужные для их выполнения компетенции, 
порядок отбора. 

Во‐вторых, поскольку сформировать корпус «идеальных» студенческих лидеров, соответ-
ствующих всем требованиям, невозможно, необходима система обучения, позволяющая ликви-
дировать пробелы и недостатки в их компетенциях. В настоящее время в вузах существуют 
определенные элементы подготовки, необходимо определить компетенции, которые дают те или 
иные обучающие мероприятия и формировать план обучения будущих студенческих лидеров в 
соответствии с этим. 

 

 

 

Рис. 1. Структурно‐логическая схема развития социально‐воспитательной работы и повышения 
социальной защищенности студентов в вузах 

 

2. Предоставление возможностей для роста социального капитала студенческих лидеров. По-
тенциал и компетенции студенческих лидеров, накопленные в период обучения в вузе, могут 
весьма продуктивно быть использованы в их будущей профессиональной деятельности, посколь-
ку в любой крупной организации необходимы люди, способные организовывать других, реализо-
вывать различные проекты. 

Принципиально активное участие в студенческой жизни позволяет студенческим лидерам 
расширить возможности трудоустройства, получить важные социальные и организационные 
компетенции и в перспективе повысить за счет данных факторов свой социальный статус. Одна-
ко это происходит далеко не всегда, накопленные компетенции и опыт часто потом никак не вос-
требуются в профессиональной деятельности, не способствуют социальной мобильности. 
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Для того чтобы студенческие лидеры расширили возможности трудоустройства и вертикаль-
ной социальной мобильности, предлагается реализовать следующие меры: 

 развитие сотрудничества с потенциальными работодателями (в частности, государственны-
ми и муниципальными структурами, крупными компаниями) по линии продвижения трудо-
устройства студенческих лидеров не только как специалистов в определенной сфере, но и как 
обладателей достаточно редких и ценных социальных компетенций (лидерство, организация дея-
тельности людей и т.д.); 

 организация совместных массовых (культурных, спортивных, гражданских и т.д.) меропри-
ятий с потенциальными крупными работодателями, заинтересованными в отборе и привлечении 
студенческих лидеров как возможных сотрудников на рабочих местах, требующих высоких со-
циальных компетенций; 

 проведение презентаций, встреч, мастер‐классов с представителями работодателей. 
Данные рекомендации базируются на том, что в современных условиях крупные работодате-

ли нуждаются не только в специалистах в определенных профессиональных областях, но и тех 
сотрудниках, которые в состоянии выполнять специфические функции по подготовке и продви-
жению тех или иных идей (инициатив), организации коллективов сотрудников, реализующих 
различные проекты (например, внедрение новых технологий), иными словами – в инициативных 
энергичных людях, способных воодушевить и организовать других. Весьма важны подобные 
функции, кстати, в сфере инновационной деятельности, где многое зависит от личной инициати-
вы, командной работы на неформальной основе. 

Именно такую роль могут играть в будущем нынешние студенческие лидеры. Их продвижение на 
соответствующие рабочие места приносит очевидную пользу как им самим, так и организа-
ции‐работодателю. Все это способствует расширению доступа к качественным рабочим местам, по-
вышению вертикальной социальной мобильности, сокращению социального неравенства. 
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Актуальной проблемой современной системы образования является повышение качества под-
готовки специалистов в высших учебных заведениях. Совершенствование системы образования 
идет по различным направлениям: изменяются стандарты образования, содержание учебных 
дисциплин, принципы и методы обучения. Однако при изменении необходимо учитывать не 
только формальные педагогические требования к учебному процессу, но и реальные закономер-
ности профессионального развития студента в вузе, особенности формирования личности и дея-
тельности, кризисы профессионального становления на этапе обучения в вузе. 

Как отмечено в ряде исследований (Е.П. Ермолаева, Н.Л. Иванова, Мищенко, Ю.П. Поварен-
ков, Л.Б. Шнейдер и др.), одним из ведущих критериев профессионального развития студентов 
выступает формирование профессиональной идентичности, которая определяет степень сформи-
рованности личности субъекта труда. 

Идентичность представляет собой феномен, возникающий из диалектической взаимосвязи 
индивида и общества. Она является результатом идентификации, которая в свою очередь, явля-
ется процессом. По мнению Э. Эриксона, процесс самоопределения, называемый формированием 
идентичности, имеет сложную структуру [5]. Идентичность, по его мнению, обеспечивает непре-
рывность прошлого, настоящего и будущего человека. 

Субъектом образовательной деятельности в юридическом вузе является студент. Поэтому для 
выявления психолого‐педагогических условий реализации процесса формирования профессио-
нальной идентичности важно учитывать возрастные и специфические особенности личности 
студента как сложной саморазвивающейся системы субъекта образовательного процесса в вузе. 

Студенческий возраст (18–25 лет) считается начальным звеном в цепи зрелых возрастов. Основная 
масса студентов в период обучения в вузе завершает фазу юности и переходит в период взрослости. В 
этот период завершается формирование основных биологических и личностных свойств и качеств [1]. 

Исходным фактором процесса формирования профессиональной идентичности выступает профессио-
нальное самосознание, которое является составным компонентом целостного самосознания личности. 

Ведущим видом деятельности студента является учебно‐профессиональная деятельность. По-
этому профессиональное самосознание студента юридического вуза – это осознание себя как 
студента учебно‐профессиональной и будущей юридической деятельности. Основными (инте-



Социология 
   

201 

гральными) компонентами профессионального самосознания студента юридического вуза явля-
ются такие сложные личностные образования, как «Я‐образ», «Я‐концепция» [2]. 

На основе Я‐образа у студента формируется Я‐концепция – относительно устойчивая, осознанная 
система представлений о самом себе, на основе которой он выстраивает свое взаимодействие с дру-
гими людьми и относится к себе. Я‐концепция позволяет студенту выстроить стратегию своей про-
фессиональной подготовки и будущего профессионального роста. Затем нужно сформировать у бу-
дущих юристов позитивный образ избранной профессии: история и значение профессии в настоящее 
время, условия, средства труда, требования профессии к человеку, перспективы развития профессии. 
Студент должен иметь представление о требованиях к современному профессионалу‐юристу, поло-
жительные образцы для подражания в профессиональной деятельности. 

На основе соотнесения образа‐Профессии с образом «Я» у студента формируется профессио-
нальный образ «Я» и складывается осознание своей тождественности с юридической професси-
ей, формируется положительное отношение к себе как субъекту настоящей учеб-
но‐профессиональной деятельности и будущей профессиональной деятельности юриста. 

Анализ результатов анкетирования студентов астраханского филиала Саратовской государ-
ственной юридической академии показал, что профессиональная ориентация у студентов обу-
словлена влиянием СМИ, сформированным под воздействием кинофильмов, рекламы. Данные 
анкетирования выявили серьезные искажения в нравственно‐духовной сфере, системе ценност-
ных ориентиров. Опосредовано полученные данные характеризуют несформированность про-
фессиональной идентичности. 

В то же время, анкетирование, направленное на выявление факторов привлекательности про-
фессии, проведенное по тесту В.Я. Ядова в модификации И. Кузьминой и А. Реана, показало, что 
100% будущих специалистов привлекает возможность достичь социального признания, уваже-
ния, что находится в противоречии с данными по анкете «Выбор профессии», где 46,2% студен-
тов 1 курса и 63,2% студентов 3 курса сделали выбор по группе «Преступления». Это свидетель-
ствует о дисбалансе между стремлением к социальному признанию и возможностью получить 
его в рамках «законных профессий» [2, с. 124]. 

Таким образом, можно выделить внешние и внутренние детерминанты процесса профессио-
нальной идентификации студентов юридического вуза. 

Внешние детерминанты этого процесса можно разбить на две большие группы: учебный про-
цесс и внеучебная деятельность. 

В качестве обобщенной внешней детерминанты формирование профессиональной идентич-
ности в современных условиях можно назвать информационно насыщенную среду, которая явля-
ется источником представлений о предмете труда, способах получения профессионального обра-
зования, требованиях профессии к человеку и т. д. [4]. На первых этапах формирования профес-
сиональной идентичности внешние детерминанты преобладают. Основой дальнейшего развития 
профессиональной идентичности становятся внутренние условия и детерминанты. 

Внутренними детерминантами процесса формирования профессиональной идентичности у 
будущих юристов являются: половые, возрастные особенности, свойства темперамента, характе-
ра, способностей; особенности психических процессов и свойств; особенности направленности 
личности (интересы, мотивы, идеалы, мировоззрение, убеждения). 

К внутренним источникам становления профессиональной идентичности у студентов юриди-
ческого вуза относим следующие: 

 положительное восприятие себя в качестве субъекта профессиональной деятельности; 
 эмоционально‐позитивное принятие своей принадлежности к профессиональному сообще-

ству юристов; 
 успешное усвоение прав и обязанностей, норм и правил юридической деятельности; 
 готовность специалиста принять на себя профессиональную ответственность; 
 мотивационная активность к реализации себя на избранном профессиональном поприще. 
По результатам исследования нами сделаны выводы: 1) профессиональная идентичность сту-

дентов юридического вуза наполнена специфичным содержанием, которое проявляется во всех 
ее структурных компонентах – когнитивном, эмоциональном и мотивационно‐ценностном; 
2) наиболее зависимыми от уровня образования являются такие элементы профессиональной 
идентичности, как образ профессии, отношение к профессии, профессиональные цели и планы. 
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Аннотация: в статье предложена модель системы поддержки принятия решений (СППР) 
структуры отдельных компонентов жизненного цикла процесса выпуска полиграфической про-
дукции. Разработана схематическая модель в виде составного алгоритма с применением n-го 
количество условий, j-го количество параметров, которые в зависимости от сложности и 
этапности операций могут меняться. Дальнейшее развитие данной модели представляется в 
виде взаимосвязи компонентов жизненного цикла и описания апробации программируемой моде-
ли. 

Ключевые слова: многопараметрическая оптимизация, полиграфия, жизненный цикл, каче-
ство, программирование, алгоритм, система поддержки, принятие решений. 

Современное полиграфическое предприятие должно соответствовать таким требованиям, как 
актуальность применяемых технологий и качество продукции. Для достижения поставленной 
цели необходимо модернизировать не только оборудование, а также внедрять автоматизирован-
ные системы контроля и управления производственными процессами и системы поддержки при-
нятия решений (СППР). 

Наилучший вариант, обеспечивающий максимальную эффективность в рамках поставленной 
задачи – оптимизация процессов производства, поэтому возникла необходимость в поиске такого 
способа отбора вариантов для анализа, который бы обеспечил быстрое исключение заведомо 
нерациональных вариантов действий, оставив наиболее перспективные и выбрать из них 
наилучшее. Проблема формирования таких решений, которые были бы эффективными не только 
в краткосрочном, но и долгосрочном периоде является актуальной. 

Особенности принятия управленческих решений в полиграфии, определены характером и 
спецификой деятельности предприятия, организационной структурой, психологическими осо-
бенностями личности руководителя, и конкретной ситуацией принятия решения [1]. 

Эффективное управление полиграфическим предприятием дает больше уверенности в каче-
ственном исходе изготовления полиграфической продукции оно может быть представлено в раз-
работке математической модели жизненного цикла процесса выпуска полиграфической продук-
ции [2]. 

Производственные циклы рассматривают, как так называемую «петлю качества» структурная 
модель, которой представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Обеспечение качества на стадиях жизненного цикла продукции («петля качества») [3] 
 

Разработка математической модели жизненного цикла, представленного как «петля качества», 
позволит описать организацию процесса функционирования полиграфического предприятия в 
целом, что даст возможность оптимизировать процесс качественного управления предприятием в 
соответствии с представленными задачами, кроме того эта модель может эффективно войти в 
систему поддержки принятия решений производства [2]. 

Для реализации задач оперативного управления деятельностью полиграфического предприятия и 
создания новой модели за основу взяты методы и модели многокритериальной оптимизации [4; 5]. 

Решение задачи многокритериальной оптимизации представляет собой некоторый компро-
мисс между частными критериями оптимальности. Для решения таких задач должны быть обес-
печены определенные условия, в частности, должна быть предоставлена возможность изменять в 
определенных пределах независимые переменные, влияющие на критерии качества. Вначале 
находим множество эффективных решений (множество Парето), затем, для принятия оконча-
тельного решения, используем ту или иную схему компромисса. 
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Возможной реализацией многопараметрической оптимизации является обобщенная целевая 
функция, где важным элементом является назначение коэффициентов веса каждого оптимизиру-
емого параметра. Решение задачи усложняется и во многом зависит от того, известна ли анали-
тическая зависимость обобщенного критерия оптимальности от частных критериев или она 
должна быть найдена с помощью численного эксперимента программными средствами. Если 
функциональная зависимость обобщенного критерия от частных критериев установлена, то для 
решения задачи можно использовать метод неопределенных множителей Лагранжа [6]. 

Однако представленные методы не могут быть использованы в полной мере, так как слабо 
учитывают особенности производственных процессов полиграфических предприятий и характе-
ристику печатной продукции. 

В зависимости от состава переменных можно менять решение в пользу одного или другого 
фактора, а иногда влиять могут оба или несколько из представленных, тогда решение может быть 
найдено в алгоритме с условиями. 

В статье раскрывается примерная модель СППР структуры «петли качества», рассмотренная 
на примере одной из заключительных стадий отделочных операций, входящих в жизненный цикл 
изготовления печатной продукции – процесса тиснения фольгой. 

На данном примере рассмотрения одной стадии жизненного цикла можно представить пол-
ную оптимизацию всех процессов, которые являются звеньями «петли качества», так же опреде-
лить итог этой оптимизации – уровень качества готовой продукции. 

Примерная модель структуры жизненного цикла процесса выпуска продукции, построенная 
на простейших принципах программирования: 

IF<А0… Аi, X0…XjY0…Yg> = Вn*Сn*Tn = Const, то D=AiXjYg(Вn+Сn+Tn) = Kq 
IFb1<А0… Аi, X0…Xj,Y0…Yg> = <Вn≥maxBn> то Db1≤ Kq 
IFb2< А0… Аi X0… Xj,Y0… Yg > = <Вn ≥ minBn> то Db2→Kq 
IFc1< А0… Аi, X0… Xj,Y0… Yg > = <Сn ≥ maxСn > то Dc1 ≤ Kq 
IFc2< А0… Аi, X0… Xj,Y0… Yg > = <Сn ≥ minСn > то Dc2→ Kq 
IF2< А0… Аi, X0… Xj,Y0… Yg > = <(Сn + Вn) ≥ max (Сn+Вn+Tn)> то D2 =–Kq 
IF3< А0… Аi, X0… Xj,Y0… Yg > = <(Сn + Вn) ≤ max (Сn+Вn+Tn)> то D3 = Kq 

где IF – условие; 
А0… Аi  – запечатываемый материал; 
X0…Xj – фольга; 
Y0…Yg – материал клише; 
Tn – время тиснения; 
Вn – давление штампа; 
Сn – температура штампа; 
D…D3 – результат тиснения; 
Kq – коэффициент качества тиснения. 
Так получим, IF3 = IF. 
Каждый из качественных показателей стремятся оценить количественно с помощью выбран-

ного локального критерия оптимальности. Для практического применения данного метода необ-
ходимо запрограммировать условия, экстремумы параметров, влияющих на качество и количе-
ство таких параметров, чтобы программа, пройдя по алгоритму нашла единое правильное реше-
ние, сравнивая условия. 

Схематически данный пример зависимости неопределенного множества показателей от опре-
деленного количества условий, можно выразить в виде следующего алгоритма (рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2. Пример зависимости неопределенного множества показателей  
от определенного количества условий 

 

В случае, если четко определить оптимальное значение экстремума параметров невозможно, 
то в программу дополнительно вводится значение допустимой погрешности. 
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Для более точной работы в программу необходимо ввести и аналитический компонент с ис-
ключением выбора неправильного условия, то есть программа, например, из известных ей вари-
антов применяемых материалов выберет один оптимально подходящий, заранее сделав отбор по 
наиболее высоким показателям свойств материала играющих роль в конкретной ситуации. Эф-
фективность данного метода будет заключаться в том, что для принятия правильного решения 
достаточно провести виртуальный процесс, результаты которого можно будет использовать в 
более точных и быстрых прогнозах поведения определенной производственной операции. 
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В последние годы в отечественной и зарубежной литературе широко приводятся сведения о 
развитии технологий заготовки лесосечных отходов для их использования в качестве энергетиче-
ского сырья в биоэнергетике [1; 6]. Среди таких отходов особое место занимает древесина пней, 
заготовляемая в предыдущие годы в СССР для производства канифоли и скипидара (одно из та-
ких производств в предыдущие годы был построен и успешно функционировал в Медвежьегор-
ском районе Республики Карелия). 

При этом, к сожалению, мало вспоминают о том, что в СССР у истоков создания машин для 
заготовки пней (корчевки и разделки пней, очистки пневого осмола) стоял Карельский науч-
но‐исследовательским институт лесной промышленности (КарНИИЛП), бывший в семидесятые 
годы ведущим в стране в области машинизации осмолозаготовок [2–4; 7–11]. 

Одной из сложнейших проблем при этом в те годы являлась разделка пневого осмола. Специ-
алисты КарНИИЛПа при этом приняли принципиально новое техническое решение – создать 
основанный на силовом резании станок для разделки пневого осмола, обеспечивающий процесс 
разделки путем продавливания пня за один прием упорной плитой сквозь ножевую решетку, 
установленную на раме станка [4–5; 13–17]. 

Серийное производство одного из таких станков – ЛО‐60 было начато в 1975 году Майкоп-
ским машиностроительным заводом [5]. Ножи на станке были несъемными, что усложняло их 
ремонт и заточку. 

Для совершенствования конструкции станка КарНИИЛП разработал ножевую головку со 
съемными ножами [7]. Интересно, что для заточки ножей КарНИИЛП на базе бензопилы разра-
ботал переносное заточное устройство. 

Было установлено, что для повышения эффективности работы станка необходимо увеличить 
скорость движения нажимной плиты и увеличения поперечного сечения ножевой головки. 

Необходимо отметить, что согласно исследованиям [12–13; 16], в дальнейшем КарНИИЛП 
перешел от разработки станков для разделки пневого осмола за один прием перешел к созданию 
и внедрению оригинальных устройств для разделки пней, навешиваемых на манипуляторы лес-
ных машин. Переход от одной технической системы к другой обеспечил скачкообразное совер-
шенствование разделки пневого осмола [12]. 
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На лесосечных работах в России широкое применение получили зарубежные погрузоч-
но‐транспортные машины (форвардеры) для заготовки сортиментов [5; 6]. В настоящей работе 
мы приводим информацию из истории создания Карельским научно‐исследовательским институ-
том лесной промышленности (КарНИИЛПом), бывшим в восьмидесятые годы ведущим в стране 
в области несплошных рубок леса [1–4; 9], отечественных погрузочно‐транспортных машин для 
заготовки сортиментов при несплошных рубках леса. 

В 1987–1988 гг. КарНИИЛП совместно с ВПКИлесмашем были проведены приемочные ис-
пытания погрузочно‐транспортной машины ЛТ‐189 на базе трактора МТЗ‐80 и задней тележки 
грейдера ДЗ‐143. В 1989 году КарНИИЛП заключил договор по изготовлению машин ЛТ‐189 для 
нужд объединения «Кареллеспром» на Петрозаводском ремонтно‐механическом заводе (нельзя 
не отметить, что эта работа фактически положила начало выпуску первого в России форвардера 
для несплошных рубок леса). 

КарНИИЛП совместно с Петрозаводским ремонтно‐механическим заводом уже в конце 
1988 года приступил к подготовке первой партии погрузочно‐транспортных машин. Новая доку-
ментация включала чертежи задней рамы машины ЛТ‐189, обеспечивающие установку манипу-
лятора ЛВ‐184 и использование задней тележки автогрейдера ДЗ‐122А и др. 

Погрузочно‐транспортная машина на базе трактора МТЗ‐80 имела дорожный просвет под 
задним мостом 400 мм и передний угол въезда 17–18 градусов, что снижало проходимость ма-
шины. 

В период 1984–1988 год Минский тракторный завод запустил в производство малыми серия-
ми трактор МТЗ‐82Р, который имел дорожный просвет 660 мм, шины 18,4Р34 с самоочищаю-
щимся протектором и более высокую нагрузку на задний мост. В связи с этим КарНИИЛП в 
1989 г. разработал техническую документацию погрузочно‐транспортной машины на базе этого 
трактора. Это позволило довести дорожный просвет машины до 630 мм и передний угол въезда 
до 24 градусов, давление на грунт было снижено с 130 кПа до 66 кПа. Установка нового манипу-
лятора с гидроприводом от двухконтурной гидросистемы позволило совмещать приемы работы 
при погрузке‐разгрузке. 

В июне 1989 г. образец машины был изготовлен в экспериментально‐механических мастер-
ских и в сентябре уже демонстрировался на международной выставке «Лесдревмаш‐89». 

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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Важным элементом в обучении является контроль знаний и умений учащегося. При этом эф-
фективность всей учебной работы во многом зависит от его организации и нацеленности. В по-
следние годы тесты знаний и способностей получили широкое распространение в различных 
областях общественно‐экономической жизни. В связи с широким распространением 
web‐технологий появляется все больше систем с широкими возможностями по автоматизации 
процесса обучения и контроля качества знаний и умений. Наиболее распространенные 
OpenSource системы: ATutor, Claroline, Dokeos, LAMS, Moodle, OLAT, OpenACS и Sakai. Каждая 
из них имеет свои достоинства и недостатки, однако наибольшее распространение получила си-
стема LMS Moodle. К недостаткам тестирования с вводом ответа системы LMS Moodle можно 
отнести: 

 нет возможности учесть возможные опечатки в ответе; 
 частично правильные ответы так же задаются в явном виде либо с помощью управляющих 

символов; 
 нет возможности генерации новых вопросов из уже добавленных. 
Большинство недостатков, связанных с анализом правильных ответов можно решить при по-

мощи нечеткой оценки, где нет как такового правильного или не правильного ответа, а все отве-
ты имеют некоторую количественную оценку. При этом ответы можно сравнивать при помощи 
различных алгоритмов нечеткого сравнения строк и получать количественную оценку схожести 
ответов, выраженную в процентах. Наиболее распространенные алгоритмы сравнения строк ис-
пользуют расстояния Хэмминга, Левенштейна, Джаро и др. 

При оценке результатов тестирования возникает необходимость сравнивать правильный ответ 
с ответом, который ввел пользователь. При этом недостаточно просто сравнить ответы посим-
вольно, так как при этом опечатка в одном символе может быть засчитана как неверный ответ. 
Для сравнения ответов нужно использовать алгоритмы, позволяющие количественно оценить 
похожесть двух строк, при этом возникает необходимость вычисления расстояний между срав-
ниваемыми строками. 

Для сравнения строк обычно используют метрики, оценивающие минимальное количество 
действий (операция редактирования), необходимых для преобразования одной строки в другую. 
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К элементарным операциям редактирования относятся операции замены, вставки и удаления 
символа, последние две из которых иногда объединяют в одну. 

Существует множество различных подходов к выбору функции похожести строк. Одной из 
классических мер является расстояние Левенштейна. Функция Левенштейна – это мера разницы 
двух последовательностей символов относительно минимального числа элементарных операций 
редактирования, необходимых для перевода одной строки в другую в случае, когда операции 
имеют одинаковый вес. 

Вычислив расстояние Левенштейна, можно найти процент совпадения строк по следующей 
формуле: 

, 

где percent_of_simil – процент совпадения; max_len – длина наибольшей строки; d – расстояние 
Левенштейна. 

Другим подходом является алгоритм нечеткого сравнения строк. Он использует в качестве 
аргументов две строки и параметр сравнения – максимальную длину сравниваемых подстрок. 
Результатом работы алгоритма является число, лежащее в пределах от 0 до 1.0 соответствует 
полному несовпадению двух строк, а 1 – полной (в определённом ниже смысле) их идентично-
сти. 

Сравнение строк происходит по следующей схеме. Пусть, например, в качестве аргументов 
заданы две строки «test» и «text» и некоторая максимальная длина подстрок, скажем, 4. Функция 
сравнения составляет все возможные комбинации подстрок с длинной вплоть до указанной и 
подсчитывает их совпадения в двух сравниваемых строках. Количество совпадений, разделённое 
на число вариантов, объявляется коэффициентом схожести строк и выдаётся в качестве результа-
та работы алгоритма. 

Расстояние Джаро – расстояние, вычисляемое для двух строк, равное: 

, 

где m – число схожих символов, t – число транспозиций – количество схожих, но отличающихся 
позицией в строке символов, деленное на 2. 

Два символа являются схожими, если находятся друг от друга на расстоянии не более 

. 

Данная метрика позволяет сравнивать строки различной длины, а также учитывать переста-
новки в строках. 

Особый интерес представляет функция similar_text из стандартной библиотеки языка про-
граммирования php, который широко используется в web‐программировании и написании 
online‐тестов. Функция вычисляет степень похожести двух строк по алгоритму, описанному 
Oliver [1993]. Эта реализация алгоритма не использует стека, использованного в оригинале, вме-
сто этого применяются рекурсивные вызовы, что в некоторых случаях может ускорить процесс. 
Сложность алгоритма составляет O(N**3), где N – длина более длинной из двух строк, что дела-
ет ее гораздо медленнее функции Левенштейна. 

Было проведено сравнение алгоритмов с учетом распространенных ошибок при вводе текста: 
перестановка символов, неверный ввод символа, пропуск символа, ввод лишнего символа, ошиб-
ка регистра символов. 

 

 

 

Рис. 1. Пример сравнения работы функции similar_text и levenshtein при перестановке символов 
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Выводы: Функция Левенштейна является одной из самых мощных функций для сравнения строк, 
в зависимости от реализуемой задачи, функция позволяет задавать стоимость вставки символа, стои-
мость удаления, а также стоимость замены, при этом есть возможность задать функцию вычисляю-
щую сложность трансформации. Все эти настройки позволяют применять функцию при решении 
множества задач. К примеру, если в задаче важно, чтобы длины строк совпадали, иначе решение бу-
дет сильно отличаться от верного, можно задать высокую стоимость вставки, при этом процент сов-
падения таких строк будет гораздо ниже. При всей своей мощности функция довольно быстрая, 
сложность алгоритма этой функции равна O(m*n), т.е. пропорциональна произведению длин строк 
str1 и str2, поэтому эта функция намного более быстрая, чем функция similar_text, сложность алго-
ритма которой составляет O(N**3), где N – длина более длинной из двух строк. Однако в некоторых 
случаях, все же лучше использовать функцию similar_text, это касается, прежде всего, коротких строк, 
так как при использовании функции Левенштейна при транспозиции получаются довольно большие 
расстояния. Например, при использовании функции Левенштейна строки «привет» и «рпивет» будут 
схожи всего на 66,66%, в то время как функция similar_text даст 83,33%. Так же зависимость положе-
ния транспозиции может быть не важна в некоторых задачах. Например, если последовательность 
123456789 является единственно верной, то совершенно неважно, где были допущены ошибки, одна-
ко функция Левенштейна даст различные проценты совпадения для последовательностей 
214356789(66,67%) и 213456798(55,56%), хотя в обоих случаях было сделано 2 перестановки. В этих 
случаях можно использовать расстояние Дамерау‐Левенштейна, в котором добавлена операция 
транспозиции или функцию similar_text. Но если нет одной единственно верной последовательность, 
и ее нужно выбрать из набора наиболее подходящих, как это сделано в MS Word при проверке право-
писания, то расстояние Левенштейна может дать этот необходимый набор последовательностей. В 
остальном эти функции схожи, за исключением линейности функции Левенштейна при пропуске 
символов, в отличие от функции similar_text, которая с увеличением количества пропущенных сим-
волов дает меньший процент совпадения строк в переводе на один символ. 

Если рассматривать задачу с точки зрения положения ошибки в строке, следует рассмотреть рас-
стояние Джаро и Алгоритм нечеткого сравнения строк, которые даже для одной ошибки дают раз-
личные результаты в зависимости от ее положения, что не наблюдается у рассмотренных ранее 
функций. Алгоритм нечеткого поиска все время дает больший результат при приближении ошибки к 
началу и концу строки, следовательно, можно сделать вывод, что этот алгоритм хорошо подходит для 
сравнения строк, в которых наиболее важно совпадение в середине строки. Например, это может 
быть задание на установление правильной последовательность дат, в котором, как правило, начальное 
и конечное событие установить довольно просто. Интересной особенностью расстояния Джаро явля-
ется его поведение при пропуске или вводе лишнего символа в строке. Чем дальше от начала строки 
расположена ошибка такого рода, тем больше процент совпадения таких строк, следовательно, мож-
но сделать вывод, что алгоритм хорошо подходит для сравнения строк, в которых наиболее важно 
совпадение в начале строки. Для строк небольшой длины желательно использовать расстояние Джа-
ро‐Винклера, в котором используется масштабный коэффициент. 

Результатом проделанной работы стала уникальная система web‐тестирования, реализующая по-
ставленные задачи по анализу результатов с помощью функций нечеткой оценки, с возможностью 
выбора алгоритма сравнения строк для каждого теста. Таким образом, можно задать различную сте-
пень строгости сравнения вводимых ответов с эталоном, в зависимости от целей тестирования. 
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ТЕСТЫ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ГЕНЕРАЦИЕЙ ЗАДАНИЙ 
Аннотация: в статье рассматриваются современные проблемы тестирования, тесты с 

вводом ответа. Автором предлагается подход, позволяющий автоматически генерировать но-
вые тестовые задания. 

Ключевые слова: тестирование, генерация тестовых заданий. 

Метод оценки знаний при помощи тестов имеет более чем вековую историю и признан в си-
стеме образования многих стран мира, включая Россию. Он считается надежным, объективным и 
экономичным. Эта популярность обусловлена относительной простотой самой процедуры тести-
рования и используемых при этом средств, минимальными затратами времени, возможностью 
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быстрого получения результатов испытания, удобством количественного анализа и оценки, 
наличием нормативной шкалы значений, с помощью которой устанавливается существование и 
степень отклонения от стандарта, возможностью широких массовых обследований. 

Важным и трудоемким этапом тестирования является подготовка системы тестовых заданий по 
выбранной теме. К примеру, если требуется подготовить вопрос на знание некоторого языка про-
граммирования, то распространенным является вопрос, в котором пропущена строка кода програм-
мы, которую должен восстановить тестируемый. При этом если в тесте будет пропущена одна строка, 
то высока вероятность, что ученик подсмотрит правильный ответ у соседа или же просто запомнит 
его и пройдет тест заново. Что бы избежать таких ситуаций, преподавателю приходится делать не-
сколько вариантов заданий, в которых зачастую текст вопроса не меняется, а меняется лишь пропу-
щенная часть исходного текста вопроса. Поэтому актуальным является создание системы тестирова-
ния, где задания будут автоматически изменяться при каждом прохождении теста. 

По причине отсутствия готовых решений с вышеизложенными возможностями, была создана 
система web‐тестирования, реализующая автоматическую генерацию новых вариантов тестовых 
заданий на основе заданного набора тестовых вопросов методом случайной замены. Возможна 
случайная замена нескольких строк или слов в тексте вопросов для более сложных тестов, а так-
же выбор функций анализа результатов тестирования. 

Основные особенности созданной системы: 
 каждый вопрос теста служит шаблоном для генерации новых тестовых заданий. С этой це-

лью, текст вопроса разбивается на слова или строки, а правильным ответом является случайным 
образом выбранное и пропущенное слово или строка из вопроса; 

 для проверки правильности ответов применяются различные функции сравнения, в том числе, не-
четкого сравнения строк, что позволяет оценить результаты тестирования с нужной степенью строгости. 

Такого рода система может эффективно применяться при тестировании на знание иностран-
ного языка или языка программирования, где правильным ответом будет слово в иностранном 
тексте либо строка программы, написанная на любом из языков программирования. 

Система прошла апробацию на студентах ИКТ СибГАУ по предмету Информатика по темам 
«Язык программирования Си. Линейные алгоритмы» и «Язык программирования Си. Простые 
условия». По мнению преподавателя, результаты адекватно отразили уровень знаний каждого 
студента. Результаты первого теста оказались немного ниже у большинства студентов, чем вто-
рого. Это можно объяснить привыканием к новой форме проверки знаний. Большинство студен-
тов смогли пройти тест не менее чем на 70%, что можно оценить как «хорошо», и более чем на 
85%, что можно оценить как «отлично». 

После проведения тестирования студенты ответили на вопросы анонимной анкеты, выразив 
свое отношение к новой системе web‐тестирования: 

 сложность пройденного теста оценили как нормальную 61%, тест показался необычным для 
60%, при тестировании затруднение испытывали лишь 18%; 

 результаты теста расценили как адекватные 66%, слишком строгим оценивание показалось 
для 34% тестируемых. Но строгость оценивания может изменяться по желанию преподавателя в 
любую сторону выбором функции сравнения, так что это нельзя считать недостатком; 

 тестирование в такой форме оценили как интересное 100% и 89% считают его перспектив-
ным для применения в учебном процессе. 

Планируется интеграция системы в среду LMS Moodle и дальнейшая поддержка данного проекта. 
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ВЛИЯНИЕ ПЕРЕТЕКАНИЯ ГРУЗА НА ДВИЖЕНИЕ ТАНКЕРА 
Аннотация: когда судно, перевозящее грузы наливом, движется на волнении, происходит 

движение груза в танках. Движения судна порождает колебание груза, которое в свою очередь 
влияет на движения судна. Чтобы изучить эффект этой связи, были проведены 2-D экспери-
менты с прямоугольной секцией танкера на волнении. Настоящее исследование представляет 
собой первое подтверждение для связанных внутренних и внешних потоков. 

Ключевые слова: движение модели судна, колебания груза, линейная теория порожнего суд-
на, мультимодальный подход, нелинейная модель. 

Введение. Эксперименты проводились в волновом полигоне Департамента морской гидродинамики 
в NTNU (Норвежском Университет Науки и Технологий). Полигон имеет общую длину 13,5 м и шири-



Технические науки 
   

211 

ну 0,6 м. Он оснащен электронным управлением и компьютерным обеспечением, прибор для генерации 
волн откалиброван для глубины 1,03 м. Боковые стенки и дно полигона выполнены из стекла. 

На рис. 1 показаны параметры модели. Секция судна с общей длиной 596 мм имеет по 2 мм 
свободного пространства между её границами и стенками полигона. Ширина модели 400 мм и 
осадка 200 мм. Два одинаковых танки имеют ширину b = 376 мм, длину 150 мм и высоту 288 или 
388 мм в зависимости от положения палубы. Палуба может быть опущена при вынужденном ко-
лебании воды, чтобы оценить влияние груза не только на бортовые и днищевую переборки. Но 
никакого влияния взаимодействие с дополнительной переборкой танка в представленных приме-
рах не наблюдалось. Модель была утяжелена так, что её общий вес каждый равнялся плавучести 
для фиксированной осадки и различных количеств груза в танке. Модель скользит вдоль двух 
направляющих, где используются подшипники с низким коэффициентом трения. От сноса её 
удерживают пружины с общей жесткостью 30,9 Н/м. Собственная частота пружин значительно 
ниже изучаемых волновых частот. Крутизна волн поддерживается ниже определенного порого-
вого значения, чтобы предотвратить разрушение любого из элементов модели. 

 

Рис. 1. Сечения судна сбоку и сверху 
 

Для системы переходной этап предшествует её устойчивому состоянию. Период возбуждения 
≈ 5s является началом первого переходного этапа. Это период колебания системы, состоящей из 
пружин и модели судна. Сдвиг модели в среднее положение происходит за счет силы дрейфа 
второго порядка. В стационарном состоянии движения не подчиняются закону высших гармо-
ник. Измеренные и расчетные амплитуды волнения для порожних танков сравнили для проверки 
точности измерений. В расчетах была использована стандартная линейная программа для учёта 
влияния моря. Экспериментальные результаты для плотной массы хорошо согласуются с расчет-
ными значениями. 

Рис. 2 иллюстрирует насколько значимо влияние движения жидкости внутри танка. Когда ω 
меньше или немного больше? чем самая низкая собственная частота линейного движения жидко-
сти в танках , в танке, наполненном на половину, влияние жидкости заметнее меньше, чем 
влияние плотного груза. Действие движущегося груза в танках направлено против сил, породив-
ших его. Когда   движение раскачивания почти равно нулю. Для ω чуть большей  раскачивания 
увеличивается из‐за движения жидкости в танках. Такое поведение можно качественно объяс-
нить с помощью линейной модели для выплескивания. Фаза силы выплескивания сдвигается на 
180°, когда частота возбуждения увеличивается в пределах собственной частоты. 

 

 

Рис. 2. Амплитуда качки для плотной массы в двух танках, заполненных h = 0,184 м 
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Интересное явление наблюдается для волновых частот, близких к резонансу для движения 
жидкости в танках. Когда фронт волны попадает в модель, инициируется значительное волновое 
движение модели. Это в свою очередь возбуждает движение груза в танках, и таким образом си-
ла движения груза начинает противодействовать возбуждающую силу волн. Линейная модель 
переливания не может предопределить частоту минимального движения раскачивания для трех 
случаев, когда только один танк заполнен, так как большая амплитуда переливаний в резонансе 
делает недействительным предположение о постоянной собственной частоте для внутреннего 
движения жидкости. В [2] показано, как первая собственная частота изменяется в зависимости от 
амплитуды переливания. Когда уровень заполнения h ниже критического значения h/b = 0.3374, 

 увеличивается с увеличением амплитуды. Это объясняет расхождение при минимальной качке 
модели для h = 0,094 м. Для h = 0,29 м и 0,184 м уровень воды выше критической глубины и, сле-
довательно, эксперименты показывают, что минимум может быть меньше . При h = 0,184 м и 
двух заполненных танках, амплитуда движений переливания при , довольно небольшая. 
Следовательно, линейная модель переливания дает приемлемый результат, который можно ана-
лизировать нейронными сетями [3–5]. 

В результате расчетов, где учитывается нелинейная модель уравнение движения (1) решается 
по времени в сочетании с нелинейной моделью переливания. 

   (1) 

В (1) M является структурной массой без учета внутренней массы жидкости. А22 и В22 явля-
ются частотными зависимостями присоединенной массы и затухания, обусловленного внешним 
линейным потоком. С22 линейный коэффициент для пресной воды, Fexc является горизонтальной 
силой линейной волны возбуждения и Fslosh является горизонтальной силой, обусловленной пере-
ливанием. Моделирование продолжается до достижения системой устойчивого состояния дви-
жения раскачивания. Внешняя модель потока нуждается в обосновании. Подходящая внешняя 
линейная модель должна основываться на методологии, представленной Кумминсом, которая 
утверждает, что радиационная сила является функцией свертки интегралов. Что необходимо для 
того, чтобы рассчитать переходный этап для внешнего потока и переливание, индуцированное 
гармоническими колебаниями высшего порядка. Учитывая нелинейную модель переливания, 
можно рассчитывать на более точное совпадение между расчётными и экспериментальными 
данными. 

Выводы. Описание того, как затухание учтено в модели переливания, можно найти в [2]. Это 
затухание можно представить, как вязкие эффекты или местные перегибы и невозможно пред-
сказать. Было изучено влияние внешних вихрей на острые углы и обнаружено, что они малы. Для 
амплитуды стабилизаторы увеличить с уменьшением демпфирования, а вокруг болтающихся 
резонанс движение становится меньше. Для  амплитуда качки увеличилась, а затухание 
уменьшилось, в то время как резонанс движения перетекания уменьшился. Для того чтобы объ-
яснить это явление, был изучен баланс между различными выражениями в уравнении движения. 
Был применен квазилинейная подход. Проводя аналогию с линейной системой, нуль этой суммы 
соответствует собственной частоте для движения раскачивания. Сумма близка к нулю при часто-
те близкой к ω = 9,5 рад/с для двух амплитуд установившегося движения состояние раскачива-
ния. 
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РАЗРАБОТКА ТРАНСЛЯТОРА ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
ВЫСОКОГО УРОВНЯ 

Аннотация: в данной статье дается описание процесса трансляции программы, написанной 
на одном из языков программирования высокого уровня, в исполняемый код. Рассматривается 
процесс разработки транслятора компиляторного типа на языке C++ и демонстрируются его 
основные возможности. 

Ключевые слова: транслятор, компилятор, язык программирования, алфавит, грамматика. 

Написание программ для ЭВМ прошло большой путь развития от программирования в ма-
шинных кодах до использования современных сред программирования. В настоящее время ис-
ходный текст программы пишется на одном из языков программирования высокого уровня. Од-
нако процессоры по‐прежнему понимают только машинный язык. Поэтому для любой среды 
разработки необходим транслятор – программа, переводящая команды исходного языка про-
граммирования в машинные коды процессора. 

Не секрет, что все трансляторы делятся на два типа – компиляторы и интерпретаторы. В своей 
работе мы остановили свой выбор на трансляторе компиляторного типа, так как предполагаем не 
только переводить исходную программу в машинный код, но и исполнять ее. 

В целом процесс компиляции представляет собой шесть последовательных этапов: лексиче-
ский анализ, синтаксический анализ, контекстный анализ, генерация промежуточного представ-
ления, оптимизация, генерация кода. Обобщенный механизм компиляции представлен на рисун-
ке 1. 

 

 

 

Рис. 1. Этапы компиляции 
 

Нами была сделана попытка реализовать транслятор компиляторного типа прямым методом, 
т.е. исходный текст программы транслировался напрямую в ассемблерный код. Такой подход 
позволил уже на ранних стадиях разработки получить работающий простой транслятор с мини-
мальным набором функций. В дальнейшем велась работа по усложнению транслятора и расши-
рению его возможностей. 

В результате был разработан транслятор компиляторного типа, входным языком которого явля-
ется специально созданный язык. Алфавит языка состоит их строчных латинских букв, цифр и 
символов {+, ‐, *, /, (, ), =, #, >, <, &, |, ~,!,,}, а основные конструкции языка представлены в табли-
це 1. 

Таблица 1 
Основные команды языка 

 

Символ Описание команды
v Объявление переменных
p Вывод на экран
i 

Оператор ветвления 
l 
w Цикл с предусловием
e Окончание блока команд

 

Компилятор позволяет обрабатывать различные арифметические выражения, состоящие из 
четырех основных операций – сложение, вычитание, умножение и деление. Также реализована 
обработка различных логических выражений, содержащих конъюнкцию, дизъюнкцию и отрица-
ние. Кроме того, компилятор обрабатывает основные алгоритмические конструкции: присваива-
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ние, ветвление и цикл. Поддерживается обработка вложенных конструкций любого уровня. Та-
ким образом, с помощью созданного языка программирования и разработанного транслятора 
можно реализовывать алгоритмы достаточной сложности. Эффективность работы транслятора 
проверена на числовых алгоритмах достаточной сложности. 

Для удобства работы с транслятором разработана программная оболочка. Оболочка реализо-
вана в виде приложения Windows Forms в среде Microsoft Visual Studio 2010. 

Рассмотрим пример работы транслятора при решении следующей задачи: найти сумму квад-
ратов первых N натуральных чисел. Результат работы алгоритма в нашей среде представлен на 
рисунке 2. 

 

 

Рис. 2. Пример решения задачи в нашей среде 
 

Для сравнения эта же задача решена с использованием среды Microsoft Visual Studio 2010 и 
языка С++ (рис. 3). 

 

 

 

Рис. 3. Решение задачи в среде Microsoft Visual Studio 2010 
 

Разработанная программа может использоваться в процессе изучения студентами техниче-
ских специальностей курса «Системы программирования», а также для совершенствования 
навыков программирования. Кроме того, разработка будет полезна при знакомстве студентов с 
такими понятиями как язык программирования, алфавит языка, лексема, лексический анализ, 
синтаксический анализ и пр. 
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Аннотация: в данной статье проанализированы программные обучающие средства в томо-
графии, систематизированы требования к симуляторам для обучения операторов и разработки 
протоколов. Проанализирована зависимость характеристик изображений от параметров про-
токола. Выполнено моделирование томограмм различной взвешенности, формирующих базу 
изображений симулятора консоли МР-томографа. 
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Качество исследований в магнитно‐резонансной (МР) томографии зависит от квалификации 
оператора, методики исследования, настроек оборудования [3]. Виртуальные тренажеры и обу-
чающие программные пакеты позволяют получить практические навыки эксплуатации оборудо-
вания [9], формирования протоколов исследования, планирования научных исследований. Боль-
шинство тренажеров предназначены для изучения отдельных этапов исследования, например, 
симулятор Блоха (физические основы магнитного резонанса), MR image expert (влияние прото-
кола на контрастность томограмм), Siemens Tim (выбор принимающих катушек), MRI knee atlas 
(соответствие тканей на МР‐срезах и анатомического атласа). Для глубокого понимания операто-
ром (рентген‐лаборантом) принципов регистрации изображений [8] и снижения доли изображений с 
затрудняющими диагностику артефактами, актуально создание симулятор консоли МР‐томографа 
[6], позволяющего создавать протоколы исследований и оценивать их влияние на контрастность тка-
ней. 

Несмотря на существенное визуальное отличие программного обеспечения МР‐томографов 
ведущих производителей, их основные структурные блоки идентичны. Блок создания протоко-
лов сканирования служит конструктором исследования, формируя набор серий изображений раз-
личной взвешенности, зависящий от объекта и задач исследования. Интенсивности МР‐сигналов 
от различных тканей и контрастность томограмм будут определяться как релаксационными па-
раметрами, так и заданным оператором протоколом [7]. Контрастность томограмм также зависит 
от индукции магнитного поля, поэтому даже при полностью идентичных параметрах протокола, 
изображения, полученные в различных полях, могут существенно отличаться [2]. Обучающая 
система должна содержать блок вывода изображений, однако формирование базы на основе кли-
нических данных представляется нерациональным из‐за огромного количества комбинаций па-
раметров. Использование модельных томограмм позволяет сократить объем требуемых данных и 
спланировать исследование любого вида. 

На первом этапе работы все параметры протокола были систематизированы по степени влия-
ния на контрастность тканей, время исследования, уровень зашумленности [5] и коэффициент 
поглощенного РЧ‐излучения SAR. Во всех случаях зависимость времени скана от времени по-
вторения TR близка к линейной. Увеличение числа усреднений NEX пропорционально увеличи-
вает время сканирования, снижая уровень шума в √NEX‐раз. Увеличение эхо‐трейна сокращает 
время сканирования для выбранной матрицы изображения, одновременно повышая его зашум-
ленность [5; 7]. Матрица изображения влияет на разрешение, резкость и зашумленность, модели-
рование которых реализуется с помощью различных фильтров [4]. Время сканирования опреде-
ляется рядом параметров, в т.ч. фазовой составляющей матрицы. Более сложную зависимость от 
параметров сканирования имеют SAR и нагрев тканей в высокопольных системах [2], где их зна-
чения ограничены действующими нормами и определяются мощностью РЧ‐импульсов. Увеличе-
нию SAR способствуют уменьшение времени TR, одновременно влияющее на контрастность 
тканей. 

Модельные изображения формировались с учетом вида ткани, выбранной последовательно-
сти импульсов, эффектов усреднения сигнала. Зависимость интенсивности МР‐сигналов различ-
ных тканей от протокола исследования анализировалась для изображений головного мозга, по-
лученных на томографах GE Profile 0,2 Тл, GE HDxt 3 Тл и Toshiba Vantage Atlas 1,5 Тл. Исполь-
зованы последовательности импульсов спин‐эхо SE, быстрое спин‐эхо FSE, с подавлением сиг-
нала от ликвора FLAIR, градиент‐эхо GRE, градиент‐эхо с очищением SPGR. Временные пара-
метры, определяющие контрастность тканей, менялись от 10 до 120 мс для времени считывания 
эхо TE и от 300 до 5000 мс для времени TR. 

Моделирование выполнялось на основе масок распределения различных тканей (белого и се-
рого веществ, ликвора, костных тканей, жира). Маски создавались с помощью двухпороговой 
сегментации на изображениях с максимальной контрастностью [1]. Затем применялись морфоло-
гические операции и фильтрация Канни, медианная фильтрация. Модельные изображения рас-
считывались путем комбинации полученных масок и расчета интенсивности сигнала для каждой 
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из них с учетом зависимости, полученной по экспериментальным данным. На границах двух тка-
ней использовался усредняющий фильтр с малым окном. 

Моделирование зашумленности реализовано с помощью матрицы случайных чисел, умно-
женных на задаваемый оператором коэффициент и совмещением её с модельной томограммой. 
Объемные эффекты, связанные с усреднением сигнала для заданной оператором толщины среза, 
моделируются сглаживающими фильтрами. Пространственное разрешение меняется с использо-
ванием билинейной интерполяции. Основная сложность создания масок связана с трудоемкостью 
сегментации серого вещества, имеющего небольшую толщину (чаще около 5 пикселей), его низ-
кой контрастностью с белым веществом и зашумленностью томограмм. В данном случае применя-
лись специализированные пакеты [1], методы подавления шума и контрастоповышающие фильтры. 

Полученный в работе набор модельных томограмм головного мозга позволяет планировать 
исследование, оценивать эффективность протоколов и использован в симуляторе для обучения 
операторов МР‐томографов. 
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Аннотация: в статье доказывается целесообразность для заготовки сортиментов изго-
товления комплексов машин в составе харвестеров и форвардеров с использованием в качестве 
базы колесных машины отечественного производства, а также выпуска принципиально новых 
машин на базе гусеничных тракторов повышенной проходимости. 
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В России и за рубежом растете внимание к поиску путей экономически эффективного и эко-
логически безопасного освоения лесных ресурсов [1; 2; 6; 7]. С учетом того, что в ряде работ  
[3; 5; 8–10] показана эффективность технологии заготовки леса в сортиментах, считаем необхо-
димым высказать свое мнение о путях повышения эффективности этих технологий, основанное 
на необходимости ускоренного решения проблемы импортозамещения в лесной отрасли. 

В начальный период освоения, зарубежной техники для машинизации сортиментной заготов-
ки у многих специалистов возникла непомерная эйфория при оценке её технологических воз-
можностей и производительности. Опыт эксплуатации комплексных машин харвестер‐форвардер 
показал, что её возможности и эффективность зачастую значительно преувеличивались. Прове-
денный нами анализ показал, что в аналогичных условиях (при объеме хлыста 0,25–0,35 м³) вви-
ду большой стоимости машин зарубежного производства экономический эффект в сравнении с 
заготовкой леса по традиционной технологии достигается при заготовке леса комплексом машин 
харвестер‐форвардер 40–42 тыс. м³ в год [5]. 

В массе это может быть достигнуто лишь при работе комплексов машин в две смены вахто-
вым методом, когда в течение суток машина обслуживается двумя операторами и в распоряже-
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нии каждого оператора потенциально 12 часов рабочего времени. В связи с этим потери рабочего 
времени на мелкие ремонты и тех. обслуживание демпфируется и каждый оператор гарантиро-
ванно отрабатывает 8–9 часов. 

Все рассматриваемые лесозаготовительные машины зарубежного производства оснащены ко-
лесным движителем, поэтому в тяжелых природно‐ производственных условиях при низкой не-
сущей способности грунтов их производительность резко падает. Оснащение машин гусеничны-
ми лентами, попарно охватывающими колеса тележек, лишь частично решает эту проблему. 
Проведенные экспериментальные исследования и расчеты показали, что при установке гусенич-
ных лент удельное давление снижается в 1,5–2 раза, с 1,7–2,1 кг/ см2 до 1,1–0,8 кг/см2, что значи-
тельно выше, чем у машин с гусеничным движителем (0,3–0,5 кг/ см2) [8]. 

Как известно, согласно классификации ЦНИИМЭ лесоэксплуатационные площади делятся на 
4 типа местности по проходимости, связанной с несущей способностью грунтов [4]. 

Проведенными раннее исследованиями доказано, что специализированные колесные треле-
вочные тракторы и машины на их базе в летнее время могут успешно эксплуатироваться на 
участках I и II типа местности (43% от суммарной площади, на которой сосредоточен 51% запаса 
леса). 

В III типе местности скорость движения форвардеров с колесным движителем из‐за буксова-
ния снижается в 2,0–2,5 раза, а производительность в 2,1–2,3 раза ниже, чем в I в зависимости от 
расстояния трелевки [2]. 

На участках IV типа местности (приблизительно 18% лесоэксплуатационных площадей) в 
безморозный период работа машин с колесным движителем практически невозможна, а тракто-
ров с гусеничными движителями, затруднена. 

С начала «перестройки» и в последующие 2,5 десятилетия строительству лесовозных дорог 
длительного (ветки) и постоянного действия не уделялось должного внимания, в результате зна-
чительно увеличилось расстояние транспортировки леса по временным дорогам. Лесфонд, нахо-
дящийся у дорог постоянного действия, вырубался в первую очередь, поэтому в пределах транс-
портной доступности преобладают насаждения, произрастающие в трудных природ-
но‐производственных условиях, прежде всего по проходимости (III и IV тип местности). Заго-
товка всего объема леса системами машин с колесным движителем в сложившихся условиях 
крайне затруднительна. 

Кроме того из‐за резко возрастающих затрат на приобретение зарубежной техники для сор-
тиментной заготовки, ввиду снижения за последний год курса рубля по отношению к доллару и 
евро не обеспечивается конкурентоспособность сортиментной технологии с применением зару-
бежных комплексных машин в сравнении с традиционной, так как паритет будет достигаться при 
годовой выработке на комплекс 70–75 тыс. м³, что практически невозможно. 

Таким образом обеспечить эффективность технологического процесса заготовки леса в сор-
тиментах машинизированным способом можно двумя путями: 

1. Изготовлением комплексов машин в составе харвестеров и форвардеров с использованием 
в качестве базовых колесные машины отечественного производства. 

2. Выпуском принципиально новых машин для сортиментной заготовки на базе гусеничных 
тракторов повышенной проходимости для заготовки леса в сортиментах в тяжелых природ-
но‐производственных условиях, прежде всего на участках с низкой несущей способностью грун-
тов, где работа машин с колесным движителем затруднена или практически невозможна. 
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В ряде работ [2; 5; 10] показана эффективность технологии заготовки леса в сортиментах. В 
работах [1; 8] показана целесообразность освоения лесосечных отходов для их использования в 
качестве энергетической древесины. В то же время при существующей технологии заготовки 
сортиментов харвестерами и форвардерами не решается проблема заготовки отходов лесозагото-
вок вторичных ресурсов, считаем необходимым высказать свое мнение о путях повышения эф-
фективности этих технологий, основанное на необходимости импортозамещения в лесной отрас-
ли. 

Таким образом, в отрасли остро востребованы новые объекты интеллектуальной собственно-
сти для заготовки деловой и энергетической древесины. В настоящей работе на примере обосно-
вания конструкции валочно‐трелевочно‐процессорной машины (ВТПМ) и способа ее работы  
[3; 4; 6; 9] нами показано, что формирование интеллектуальной собственности является важней-
шим фактором повышения эффективность освоения лесных ресурсов. 

ВТПМ производит валку и трелевку деревьев на лесосеке, обрезку сучьев, раскряжевку и 
штабелевку сортиментов на погрузочной площадке, то есть на лесосеке машина выполняет 
функции валочно‐трелевочной машины, а на погрузочной площадке – функции процессора. 
ВТПМ состоит из базовой машины, платформы и манипулятора. Ее особенность заключается в 
создании специфической «гибридной» машины, сочетающей функции распределенного по вре-
мени харвестера и бесчокерной машины. При этом харвестерная головка навешена на конце ма-
нипулятора ВТПМ, а коник (типа зажимного коника хорошо известного ранее трактора ТБ‐1) 
установлен на раме ВТПМ. При этом харвестерная головка на валке и и укладке дерева в коник 
работе в режиме известного ранее захватно‐срезающего устройства, а на верхних складах лесоза-
готовительных предприятий – в режиме процессора, обеспечивая обрезку сучьев – раскряжевку 
стволов с выработкой сортиментов и в то же время разделяя древесину на деловую – сортименты 
и энергетическую (отделенная от дерева крона). 

Технология работы ВТПМ заключается в следующем. Вначале машина прямым ходом гото-
вит технологический коридор, осуществляя валку деревьев и их укладку вдоль технологического 
коридора. Затем, возвращаясь, ВТПМ валит деревья на пасеках, укладывает в коник их, а также 
сваленные деревья при разработке волока и трелюет их на верхний лесосклад. После набора пач-
ки деревьев она трелюется на погрузочную площадку. В процессе исследований обоснованы оп-
тимальные параметры технологического оборудования ВТПМ. В частности, вылет манипулятора  
9–10 м, площадь поперечного сечения коника 1,6–2,2 м2. Древесные отходы (вершинки, сучья, 
откомлевки), остаются сконцентрированными на на погрузочной площадке и пригодны для их 
дальнейшей утилизации. 

Таким образом, при использовании на заготовке сортиментов ВТПМ облегчается заготовка 
топливной щепы на лесосеке. 

Работа ВТПМ может быть организованна таким образом, что в сочетании с заготовкой сорти-
ментов она используется для укрепления проезжей части усов. В этом случае ВТПМ сначала ва-
лит и раскряжевывает деревья, находящиеся на трассе уса с обеих сторон по ходу движения на 
расстоянии вылито манипулятора, при этом сортименты укладываются с обеих сторон от уса, а 
древесные отходы на проезжую часть уса. Затем деревья подтрелевываются с обеих сторон уса. 
ВТПМ производит обрезку сучьев, раскряжевку и штабелевку сортиментов, укладывая с обеих 
сторон от уса, а древесные отходы на проезжую часть уса. В процессе работы древесные отходы 
уплотняются и покрытие уса по несущей способности становится достаточным для проезда лесо-
возных автопоездов. Это позволяет снизить затраты на строительство усов и уменьшить расстоя-
ние трелевки. На этот способ строительства усов с использованием древесных отходов получен 
патент на изобретение [3]. 

Таким образом, формирование запатентованной интеллектуальной собственности стало зна-
чимым фактором для разработки новых технологических и технических решений, повышающих 
эффективность освоения лесных ресурсов. 

 



Технические науки 
   

219 

Список литературы 
1. Биотопливо: Состояние и перспективы использования в теплоэнергетике Республики Карелия: монография 

[Текст] // И.Р. Шегельман, К.В. Полежаев, Л.В. Щеголева, П.О. Щукин, – Петрозаводск: Изд‐во ПетрГУ, 2006. – 88 с. 
2. Малозатратные и ресурсосберегающие технологии на лесозаготовках: учебное пособие [Текст] / И.Р. Шегельман, 

В.И. Скрыпник, О.Н. Галактионов, В.М. Лукашевич. – Петрозаводск: Изд‐во ПетрГУ, 2012. – 196 с. 
3. Способ выполнения лесосечных работ агрегатной машиной [Текст] / И.Р. Шегельман, В.И. Скрыпник, П.В. Буд-

ник, В.Н. Баклагин. Патент России на изобретение №: 2426303. Опубл. 20.08.2011. 
4. Шегельман И.Р. Валочно‐трелевочно‐процессорная машина [Текст]. Патент России на полезную модель №94111 / 

И.Р. Шегельман, В.И. Скрыпник. Опубл. 20.05.2010. 
5. Шегельман И.Р. Машины и технологии заготовки сортиментов на лесосеке [Текст] / И.Р. Шегельман, В.И. Скрып-

ник, О.Н. Галактионов. – Петрозаводск: изд‐во ПетрГУ, 2011. – №108. 
6. Шегельман И.Р. Обоснование разработки валочно‐трелевочно‐процессорной машины [Текст] / И.Р. Шегельман, 

В.И. Скрыпник / Труды лесоинженерного факультета ПетрГУ. – 2008. – Вып. 7. – С. 141–147. 
7. Шегельман И.Р. Обоснование технологических и технических решений для перспективных технологических про-

цессов подготовки биомассы дерева к переработке на щепу: дис. ... докт. техн. наук [Текст]. – СПб.: ЛТА, 1997. – 261 с. 
8. Шегельман И.Р. Ресурсный потенциал энергетической древесины Республики Карелия [Текст] / И.Р. Шегельман, 

К.В. Полежаев, П.О. Щукин // Перспективы науки. – 2011. – №10(25). – С. 100–103. 
9. Шегельман И.Р. Способ создания покрытия усов на участках с низкой несущей способностью грунтов [Текст] / 

И.Р. Шегельман, В.И. Скрыпник, А.В. Кузнецов. Патент России на изобретение № 2479200. Опубл. 20.04.2013. 
10. Шегельман И.Р. Техническое оснащение современных лесозаготовок [Текст] / И.Р. Шегельман, В.И. Скрыпник, 

О.Н. Галактионов. – СПб.: ПРОФИ‐ИНФОРМ, 2005. – 344 с. 
 

Смирнов Роман Станиславович 
студент 

Хабло Денис Васильевич 
студент 

Долгова Галина Борисовна 
канд. экон. наук, доцент 

 

ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 
г. Нижний Новгород, Нижегородская область 

ПРИМЕНЕНИЕ ОНЛАЙН-ТЕХНОЛОГИЙ  
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Аннотация: в настоящей статье рассмотрены новейшие онлайн-технологии, позволяющие 
повысить эффективность современного образования и сделать дистанционное образование 
более конкурентоспособным по сравнению с классическими образовательными подходами. Так-
же в статье приведена оценка современного рынка онлайн-образования, и рассказано о передо-
вых российских компаниях, работающих в данной сфере. В свою очередь, применение онлайн-
технологий и мультимедиа средств дает новые уникальные преимущества дистанционному 
обучению. Сегодня рынок онлайн-образования в России стремительно развивается, и уже суще-
ствует множество образовательных онлайн-платформ, заслуживающих внимания образова-
тельного сообщества. 

Ключевые слова: дистанционное образование, онлайн-образование, компьютерные техноло-
гии, онлайн-платформа. 

Современное онлайн-образование 
Базовыми преимуществами любого дистанционного обучения являются: снижение затрат на 

организацию обучения (отсутствуют затраты на аренду помещений и сопутствующие накладные 
расходы, отсутствие необходимости поездки к месту учебы для учащихся и соответственно ме-
сту работы для преподавателей, уменьшение штата сотрудников); возможность обучения боль-
шего количества человек; применение электронных библиотек учебных материалов; автоматиза-
ция процесса сбора статистической информации и контроля показателей успеваемости; снижение 
бюрократии за счет внедрения электронного документооборота и ряд других [1]. 

Широкое использование онлайн‐технологий в дистанционном обучении привело к возникно-
вению новой разновидности обучения – электронного обучения. В англоязычной среде данную 
разновидность обучения называют Е‐learning (сокращение от англ. Electronic Learning). Е‐learning 
подразумевает обучение с помощью онлайн‐технологий и мультимедиа и его возникновение 
произошло благодаря широкому развитию интернета и мультимедиа. Во всем мире многие выс-
шие учебные заведения, институты и университеты предлагают обучение в онлайн‐классах на 
коммерческой основе. В частности, в США уже на 2011 год в онлайн‐обучении в высших учеб-
ных заведениях было вовлечено порядка 6 миллионов студентов. Тут стоит отметить, что опрос 
студентов из ведущих академических институтов показывает, что студенты удовлетворены он-
лайн‐обучением и степень их удовлетворенности будет только расти по мере развития интернет и 
мультимедиа технологий [2]. 

Сегодня по мере того, как стоимость образовательных онлайн‐систем уменьшается, все боль-
ше частных образовательных учреждений могут позволить себе более широко использовать все 
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преимущества Е‐learning, что несомненно повысит их конкурентоспособность и позволит сделать 
хороший задел для будущего развития. Еще одной сложностью для образовательных учреждений 
в процессе перехода к методологии Е‐learning является нехватка квалифицированного персонала 
для работы со студентами в режиме онлайн, что объясняется фактическим отсутствием специа-
лизированных учреждений по подготовке таких специалистов на данный момент. Эту проблему 
учреждения решают самостоятельно, занимаясь повышением квалификации педагогов, с исполь-
зованием обучающих курсов собственной разработки, адаптированных под специфику конкрет-
ного учреждения. Также методология Е‐learning позволяет создавать единые образовательные 
среды, что в настоящее время особенно активно используется крупными компаниями для корпо-
ративного обучения своих сотрудников. 

Важно отметить, что российский рынок дистанционных образовательных услуг является са-
мым быстрорастущим в мире. По оценке экспертов, в последние годы данный рынок каждый год 
растет в среднем на 23%. Такой рост является вполне обоснованным, поскольку для развития 
рынка онлайн‐образовании в России создан ряд предпосылок. Во‐первых, растущий спрос на 
профессиональных репетиторов и стремление клиентов сократить затраты на их услуги, 
во‐вторых ужесточение контроля за проведением государственных экзаменов (ЕГЭ, ОГЭ и т.д.) и 
как следствие – возрастание сложности экзаменов для школьников, а также улучшение качества 
интернет‐связи и увеличение общей компьютеризации населения нашей страны. 

Средства и методы онлайн‐образования 
В данном разделе рассмотрены различные средства и методы современного он-

лайн‐образования, наиболее широко распространенные на сегодняшний день. Первым методом, 
используемым в E‐learning, являются вебинары и электронные видеокурсы. Вебинары представ-
ляют из собой онлайн‐семинары или онлайн‐лекции, проходящие в режиме реального времени. 
Таким образом, ученики имеют возможность общения с преподавателем и могут уточнять непо-
нятные моменты в онлайн‐режиме. В свою очередь под электронными видеокурсами подразуме-
вается просмотр учениками ранее записанных лекций и семинаров, как на коммерческой основе, 
так и бесплатно. Основным недостатком данного средства является отсутствие общения с препо-
давателем и как следствие снижение эффективности занятий. 

Вторым популярным методом E‐learning являются онлайн‐тесты. В настоящее время в он-
лайн‐тестировании представлены все возможные виды тестов. Также существуют образователь-
ные онлайн‐платформы, ориентированные на предоставление пользователям инструментов, поз-
воляющих создавать собственные тесты. 

Также в онлайн‐образовании существуют различные вспомогательные средства, помогающие 
упростить процесс преподавания и максимально приблизить его к классическому преподаванию. 
Из названия данных средств, можно легко понять, какие атрибуты традиционного образования 
они призваны заменить. Вот наиболее широко распространенные средства: онлайн‐доска, он-
лайн‐дневник, онлайн‐календарь и онлайн‐тетрадка [3]. 

Рассмотрим подробнее каждый из инструментов. Онлайн‐доска, представляет собой вирту-
альную доску, которая одновременно доступна для всех участников образовательного процесса. 
Таким образом, ученик всегда видит, что пишет на доске преподаватель, а преподаватель видит, 
что пишет ученик – полная имитация привычной всем школьной доски, только вместо мела 
мышка или перо от графического планшета. Еще одним средством онлайн‐образования является 
онлайн‐дневник. Преимущества по сравнению с традиционным бумажным дневником: его нельзя 
потерять, он может хранить огромное количество информации, онлайн‐дневник предоставляет 
возможность собирать статистику, как для конкретного ученика, так и для группы. Это позволяет 
отслеживать прогресс в изучении предмета и быстро корректировать программу занятий. В свою 
очередь онлайн‐календарь позволяет всегда иметь под рукой расписание своих занятий, как на 
текущую неделю, так и за предшествующие временные периоды. Помимо этого, многие образо-
вательные онлайн‐платформы имеют систему автоматических напоминаний о предстоящих заня-
тиях, которые приходят в виде писем на электронную почту или SMS сообщений. Еще одним 
средством современного E‐learning является онлайн‐тетрадка. Данный инструмент является 
весьма новым и представляет собой инструмент для записи семинаров или лекций в электронном 
виде посредством клавиатуры или стилуса. При этом в случае использования стилуса у учеников 
работает так называемая моторная память, как при традиционном письме на бумаге. 

Типы образовательных онлайн-платформ 
В данном разделе рассказывается о типах образовательных онлайн‐платформ, а также о 

наиболее интересных преимущественно российских компаниях, работающих в сфере E‐learning. 
Несмотря на то, что методология E‐learning зародилась на западе, на сегодняшний день суще-
ствует достаточное количество отечественных компаний, которые не только играют ведущую 
роль в онлайн‐образовании на российском рынке, но и активно завоевывают популярность на 
рынках других стран. 

Первым и достаточно простым типом образовательной онлайн‐платформы является сайт, на 
котором распространяются видеокурсы или проходят вебинары [4]. Наиболее известными отече-
ственными онлайн‐платформами такого типа являются: «Zillion» (zillion.net), «Интуит.ру» 
(intuit.ru) и «Фоксфорд» (foxford.ru). Платформа «Интуит.ру» ориентирована на взрослую ауди-
торию и включают в себя курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
в сфере IT технологий. В свою очередь проект «Zillion» занимается распространением материа-
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лов в сфере бизнес‐образования и личностного роста. Проект «Фоксфорд» ориентирован на 
школьное образование и может быть полезен как учащимся, так и учителям. 

Еще одним популярным типом онлайн‐платформ в сфере образования являются интернет ре-
сурсы, распространяющие тесты по определенным предметам, а также предоставляющие ин-
струменты для создания собственных тестов. Существует большое количество подобных ресур-
сов, поэтому чтобы не выделят конкретный отечественный ресурс, расскажем об интересном и 
функциональном международном ресурсе. Речь идет о ресурсе «Quizlet» (quizlet.com), который 
специализируется на предоставлении пользователям инструментов, позволяющих создавать соб-
ственные тесты на основании так называемых флэш‐карточек (flash cards), объединенных в 
наборы (sets) [5]. Помимо этого, можно использовать наборы карточек, созданные другими поль-
зователями. Также имеется возможность использовать ресурс в качестве площадки для занятия с 
собственными учениками и сбора статистики об их прогрессе. 

Самым новейшим типом образовательных онлайн‐платформ являются комплексные плат-
формы, включающие в себя различные методы и средства онлайн‐образования. Изучение ино-
странных языков является самым популярным направлением онлайн‐образования в мире, поэто-
му самые крупные отечественные комплексные онлайн‐платформы специализируются именно на 
изучении языков. Одной из подобных платформ является проект «Skyeng» (skyeng.ru), предо-
ставляющий комплекс инструментов для изучения английского языка по скайпу. В число ин-
струментов входят: встроенный онлайн‐словарь, аудиоматериалы и грамматические тесты. Все 
это повышает эффективность занятий по сравнению с традиционным изучением английского. 

Также стоит отметить достаточно молодую образовательную онлайн‐платформу «Studyflow», 
объединяющую в себя два проекта, различающихся специализацией. Первый проект специализи-
руется на преподавании английского языка для старшей возрастной аудитории (studyflow.ru). В 
число курсов входят: разговорный английский, подготовка к международным экзаменам (IELTS, 
TOEFL, GMAT и др.), а также специализированные курсы. 

Второй проект на базе платформы «Studyflow» специализируется на занятиях со школьника-
ми, в том числе на подготовке к ЕГЭ и углубленном изучении предметов (ege.studyflow.ru). В 
настоящий момент через онлайн‐платформу осуществляются занятия по следующим предметам: 
физика, математика, информатика и английский язык. 

Главное отличие онлайн‐платформы «Studyflow» от конкурентов заключается в сочетании 
большого числа вспомогательных средств онлайн‐обучения, работающих взаимосвязано. В число 
средств онлайн‐обучения входят: встроенный видеочат, онлайн‐календарь и онлайн‐дневник. 
Особо хочется отметить видеочат, который отличается высоким качеством связи и стабильной 
работой, а также имеет возможность демонстрации всего экрана собеседнику или отдельного 
открытого на компьютере окна. В ближайшее время разработчики проекта планируют расширить 
функционал платформы, добавив собственную онлайн‐доску и отправку голосовых сообщений. 

Очевидно, что будущее онлайн‐образования именно за такими комплексными платформами, 
позволяющими поднять эффективность обучения на самый высокий уровень, недосягаемый даже 
для традиционного обучения. 

Заключение 
Онлайн‐обучение, как разновидность дистанционного обучения, набирает все большую попу-

лярность в России и мире. По оценкам экспертов мировая аудитория всевозможных электронных 
курсов на сегодня составляет 100 миллионов человек. Современные студенты и школьники – это 
интернет‐поколение, поэтому электронный способ получения информации является для них при-
вычным. Исследования показывают, что высокие технологии в образовании приветствуются сту-
дентами, поскольку знания современных технологий в будущем пригодятся в самосовершен-
ствовании и карьерном росте. 

Широкий спектр методов и средств онлайн‐обучения позволяет выбирать метод с учетом ин-
дивидуальных требований и предпочтений обучающегося и не исключает общение с преподава-
телем лицом к лицу. Преимуществами онлайн‐образования являются: 

 удобное время и место для обучения; 
 постоянный контакт с преподавателем; 
 индивидуальный график обучения; 
 экономия времени и денег. 
Отечественный рынок современного онлайн‐образования находится в самом начале своего 

развития. Однако уже сегодня существует достаточное количество отечественных проектов, ко-
торые создают интересные и действительно инновационные образовательные он-
лайн‐платформы. Данный факт позволяет полагать, что в сфере онлайн‐образования отечествен-
ные разработки займут достойное место на общемировом рынке дистанционного обучения. 
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Уровень развития современного государства, включая его промышленность, оборону, меди-
цину, науку, строительство, торговлю, экологию, в значительной мере определяется состоянием 
метрологического обеспечения и парком средств измерений (СИ). Каждую секунду в нашей 
стране производятся миллионы измерительных операций, результаты которых используются для 
обеспечения надлежащего качества и технического уровня выпускаемой продукции, обеспечения 
безопасности государства, безопасной и безаварийной работы транспорта, для установления ме-
дицинских и экологических заключений и других целей. 

Большинство современных СИ, применяемые в науке и технике, в том или ином виде, пред-
ставляют собой измерительные системы и измерительные комплексы, управляемые соответ-
ствующим программным обеспечением (ПО), представляющие собой информацион-
но‐измерительные системы (ИИС). 

Под понятием «информационно‐измерительные системы» понимают совокупность соединен-
ных между собой СИ и других технических устройств, реализующих процесс измерений и обес-
печивающих автоматическое (автоматизированное) получение информации об изменяющихся во 
времени и распределенных в пространстве физических величинах, характеризующих определен-
ные свойства или состояния объекта измерений, а также обладающих возможностью хранения и 
передачи измерительной информации об объекте измерения. 

Одним из ключевых факторов обеспечения единства измерений при эксплуатации такого рода 
ИИС является обеспечение достоверности измерительной информации. Получение достоверной 
измерительной информации возможно при выполнении множества условий, одним из таких 
условий является обеспечения защиты оборудования, ПО и результатов измерений от несанкци-
онированного доступа (НСД) на физическом и программном уровне [2]. 

Несанкционированное воздействие на измерительную информацию в процессе эксплуатации 
ИИС различного назначения может осуществляться, с целью нарушения основных свойств этой 
информации. Решение задач, связанных с предотвращением такого рода воздействий на инфор-
мацию, осуществляется в рамках реализации мероприятий по защите информации и обеспечения 
информационной безопасности. 

Широкое использование в нашей стране СИ иностранного производства, реализующих, в том 
числе и, измерительные технологий при помощи системного и прикладного ПО, неизбежно уве-
личивает риски несанкционированного воздействия на измерительную информацию. Оценка 
рисков, связанных с применением тех или иных СИ и измерительных технологий иностранного 
производства, в отраслях науки и технике нашего государства, невозможна без анализа актуаль-
ных угроз безопасности, обрабатываемой ими информации. 

В соответствии с [1] основными свойствами информации являются: конфиденциальность 
(обеспечение правомерного – с разрешения обладателя информации – доступа к информации, 
распространения и предоставления её), целостность (обеспечение достоверности и полноты ин-
формации) и доступность (возможность получения информации и её использование). 

В свою очередь под угрозой безопасности информации будем понимать совокупность усло-
вий и факторов (явлений, действий или процессов), создающих потенциальную или реально су-
ществующую опасность, в результате которой возможны утечка информации, неправомерное 
модифицирование (искажение, подмена), уничтожение информации или неправомерное блоки-
рование доступа к ней [3]. 
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Состав и содержание угроз безопасности измерительной информации определяется совокуп-
ностью условий и факторов, создающих опасность несанкционированного, в том числе случай-
ного, доступа к информации. Совокупность таких условий и факторов формируется с учетом 
характеристик ИИС, свойств среды распространения информативных сигналов, содержащих за-
щищаемую измерительную информацию, и возможностей источников угрозы. 

К характеристикам ИИС, обусловливающим возникновение угроз безопасности измеритель-
ной информации, можно отнести объем и вид обрабатываемых в ИИС данных, структуру ИИС, 
наличие подключений ИИС к локальным сетям, режимы работы ИИС, местонахождение и усло-
вия размещения элементов ИИС, а также страна разработчик (изготовитель) элементов ИИС. 

Основными элементами ИИС (объектами зашиты информации) являются: 
 измерительная информация, как совокупность информации и ее носителей, используемых в 

ИИС; 
 информационные технологии, применяемые при обработке измерительной информации; 
 аппаратные средства, осуществляющие получение, обработку и хранение измерительной 

информации (измерительные преобразователи, меры, средства вычислительной техники, сред-
ства и системы передачи, приема и обработки измерительной информации и другие технические 
средства обработки информации); 

 программные средства (общесистемное и прикладное ПО, системы управления базами дан-
ных и т.п.). 

При обработке измерительной информации в ИИС за счет реализации технических каналов 
утечки возможно возникновение таких угроз как: 

 угрозы утечки акустической информации; 
 угрозы утечки видовой информации; 
 угрозы утечки информации по каналам побочных электромагнитных излучений и наводок 

(ПЭМИН). 
Однако, несмотря на это, как раз менее вероятными угрозами в ИИС иностранного производ-

ства будут угрозы утечки информации по техническим каналам. А «слабым звеном» в этих ИИС 
будут являться, прежде всего, информационные технологии, программные и аппаратные сред-
ства. Соответственно, наиболее актуальными угрозами безопасности информации будут угрозы 
НСД к информации в ИИС. 

Угрозы НСД в ИИС с применением программных и программно‐аппаратных средств реали-
зуются при осуществлении доступа и включают в себя: 

 угрозы доступа (проникновения) в операционную среду ИИС с использованием штатного 
ПО (средств операционной системы или прикладных программ общего применения); 

 угрозы создания нештатных режимов работы программных (программно‐аппаратных) 
средств за счет преднамеренных изменений служебных данных, игнорирования предусмотрен-
ных в штатных условиях ограничений на состав и характеристики обрабатываемой информации, 
искажения (модификации) самих данных и т.п.; 

 угрозы специального программно‐технического воздействия (СПТВ) за счёт внедрения вре-
доносных (деструктивных) программ в программную среду ИИС или разрушающих закладных 
устройств непосредственно в ИИС. 

Угрозы доступа (проникновения) в операционную среду ИИС и НСД к измерительной ин-
формации связаны с доступом: 

 к информации и командам, хранящимся в базовой системе ввода/вывода (BIOS) ЭВМ ИИС, 
с возможностью перехвата управления загрузкой операционной системы и получением прав до-
веренного пользователя; 

 в среду функционирования локальной операционной системы отдельного технического 
средства ИИС с возможностью выполнения НСД путем вызова штатных программ операционной 
системы или запуска специально разработанных программ, реализующих такие действия; 

 в среду функционирования прикладных программ (например, к локальной системе управле-
ния измерительными преобразователями или мерами); 

 непосредственно к измерительной информации (промежуточным и итоговым результатам) 
и обусловлены возможностью нарушения ее конфиденциальности, целостности и доступности. 

Угрозы создания нештатных режимов работы программных (программно‐аппаратных) 
средств – это угрозы типа «отказа в обслуживании». Как правило, данные угрозы характерны для 
ИИС реализованных в виде локальных и распределенных систем вне зависимости от подключе-
ния к сети информационного обмена. Их реализация обусловлена тем, что при разработке си-
стемного или прикладного ПО не учитывается возможность преднамеренных действий по целе-
направленному изменению: 

 содержания служебной информации в пакетах сообщений, передаваемых по измерительным 
каналам (сети); 

 условий обработки данных измерительной информации (например, игнорирование ограни-
чений на длину пакета сообщения); 

 форматов представления данных измерительной информации (с несоответствием изменен-
ных форматов, установленных для обработки по протоколам сетевого взаимодействия); 

 непосредственно ПО обработки данных в ИИС. 
В результате реализации угроз типа «отказа в обслуживании» происходит переполнение бу-

феров и блокирование процедур обработки, «зацикливание» процедур обработки и «зависание» 
ЭВМ ИИС и др. 
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Угрозы специального программно‐технического воздействия – это поражение программных 
средств ИИС, применяемых на промышленных объектах, в учреждениях и организация, путем 
внедрения вредоносных (деструктивных) программ в программы ИИС или разрушающих за-
кладных устройств непосредственно в элементы ИИС, что приводит к разрушению или искаже-
нию программ (алгоритмов) и информационных массивов, хранящихся и циркулирующих в этих 
системах, и исключает их нормальное функционирование. Наличие в ИИС вредоносных про-
грамм и разрушающих закладных устройств может способствовать возникновению скрытых, в 
том числе нетрадиционных каналов доступа к защищаемой информации, позволяющих вскры-
вать, обходить или блокировать защитные механизмы, предусмотренные в системе, в том числе 
парольную или криптографическую защиту. 

В этом случае, средствами СПТВ можно считать программные, аппаратные или программ-
но‐аппаратные средства, с использованием которых может быть осуществлено несанкциониро-
ванное копирование, искажение, уничтожение информации, ее передача за пределы контролиру-
емой зоны или блокирование доступа к ней [4]. 

В зависимости от механизма действия средства СПТВ условно делятся на: 
 специальные программы (алгоритмы) или вредоносные программы; 
 разрушающие закладные устройства, в том числе и программные «закладки»; 
 программные средства блокировки доступа в информационных сетях. 
Проанализировав возможности средств СПТВ в [4], можно выделить такие последствия реа-

лизации данного класса угроз в ИИС как: 
 нарушение целостности и конфиденциальности обрабатываемой измерительной информации; 
 функциональное поражение как элементов ИИС, так ИИС в целом; 
 изменение режимов работы аппаратных средств, программ, внесение ошибок в потоки об-

рабатываемой и передаваемой измерительной информации; 
 блокировка и снижение эффективности работы сетей передачи измерительной информации; 
 «засорение» свободной памяти ЭВМ ИИС, и как следствие, снижение производительности 

ИИС; 
 уничтожение или искажение загрузочного сектора диска; 
 несанкционированное форматирование жёстких дисков; 
 вывод сообщений на дисплей в виде баннеров; 
 блокировка клавиатуры и других устройств ввода/вывода измерительной информации; 
 изменение режимов работы программ или содержимого файлов; 
 выход из строя (на физическом уровне) жестких дисков и других элементов ИИС; 
 психологическое воздействие на пользователей информационной системы. 
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БАЗОВОГО КУРСА ИНФОРМАТИКИ: LEARNINGAPPS 
Аннотация: в данной статье рассматривается проектирование средств методической 

поддержки, а именно LearningApps‐конструктор для разработки интерактивных заданий. При-
водится пример программы, в которой будет содержаться информация по теме школьного 
курса 8 класса: «Технологии обработки текстовой информации». 

Ключевые слова: LearningApps, интерактивные учебно-методические пособия, компьютер-
ные технологии. 

Ведущей задачей современного образования является повешение многообразия видов и форм 
организации учебной деятельности учащихся всех возрастов. Основным инструментом в реше-
нии данной задачи, является интегрированность компьютерных технологий с педагогической 
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системой организации учебной деятельности. В XXI веке, требование новых подходов к образо-
ванию значительно возросло. Обучение должно быть развивающим в плане развития самостоя-
тельного критического и творческого мышления. 

Существуют множество программ, способствующих разноплановому развитию учащегося, и 
мы с вами разберем одну из них. А именно LearningApps.  

Сервис LearningApps является приложением для поддержки образовательных процессов в 
учебных заведениях разных типов [1]. Это конструктор для разработки интерактивных заданий 
по разным предметным дисциплинам для применения на уроках и во внеклассной работе. Ос-
новная идея интерактивных заданий заключается в том, что ученики могут проверить и закре-
пить свои знания в игровой форме, что способствует формированию познавательного интереса 
учащихся. На сервисе имеется галерея общедоступных интерактивных заданий, которая еже-
дневно пополняется новыми материалами, созданными преподавателями разных стран. В данной 
среде можно быстро создать интерактивные задания по образцам галереи LearningApps. Важно 
отметить, что правильность выполнения заданий проверяется мгновенно. Сервис LearningApps 
предоставляет возможность получения кода для того, чтобы интерактивные задания были поме-
щены при желании на страницы сайтов или блогов преподавателей и учащихся. 

Разберем программу LearningApps, в которой будет содержаться информация по теме школь-
ного курса 8 класса: «Технологии обработки текстовой информации». 

Первый случай, в котором учитель может разработать викторину, в ходе которой можно по-
нять, усвоил ли тему учащийся. Главный плюс в этой программе в том, что в конце мы можем 
увидеть количество верных и неверных ответов. Как для учителя, так и для ученика эта функция 
станет вспомогательным инструментов в ходе работы над ошибками (табл. 1). 

Таблица 1 
Пример викторины, количество верных ответов 

 

 

 

Второй случай, не менее интересный. Здесь требуется расставить действия по порядку, в ре-
зультате учитель сможет понять, усвоена тема или нет. Для этого необходимо выбрать раздел 
«Последовательность» (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Раздел «Последовательность» 
 

В ходе работы, учащийся может увидеть правильность своего решения. Зеленым выделяется 
та рамка, которая стоит в нужном месте. Это помогает учащемуся тут же совершать работу над 
ошибками (рис. 2). 
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Рис. 2. Выбор правильного решения 
 

В данной программе, нам приглянулся метод «Классификация». Суть его такова. Имеются три 
или более групп, поочередно появляются карточки с терминами или изображениями. Ученик должен 
расставить их по группам, которому подходит та или иная карточка. Смотрим пример (рис. 3). 

 

 

 

Рис. 3. Раздел «Классификация» 
 

Ученик в процессе должен расставить их по группам. После того, как расставили все карточки, мы 
можем получить два ответа, либо ученик сделал все верно, либо нет. Когда вы совершили ошибку, по-
ставив карточку в ненужную группу, то карточка обретает рамочку вокруг себя красного цвета (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Проверка выполнения задания 
 

Подводя итоги, хотелось бы сказать, что данная программа является актуальной. В ней есть все то, 
что необходимо для развития интереса в изучении нового у учащегося. Конечно, есть большой минус, 
что этой программе нужен выход в интернет, но и из этого можно сделать плюс, дабы вы можете по-
смотреть и показать аудитории материал из любого компьютера, подключенного к сети. 

Выводы: в нашей работе мы подробно ознакомились с такой программой, как LearningApps. 
Привели пример программы, в которой будет содержаться информация по теме школьного курса. 
Проделанная работа позволит нам использовать данную программу по разным предметным дис-
циплинам для применения на уроках и во внеклассной работе. 
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В наших работах [1–3] и др. мы неоднократно поднимали вопрос о необходимости развития 
комплексного освоения лесосырьевых ресурсов с учетом истории решения этой проблемы в лес-
ном комплексе СССР. 

Нельзя не учитывать при этом растущего внимание в зарубежных странах к вопросам заго-
товки пнево‐корневой древесины. Считаем необходимы отметить, что это направление соответ-
ствует обосновываемому отечественному и зарубежному специалистами направлению интенси-
фикации использования древесных ресурсов в качестве энергетической древесины для биоэнер-
гетики. 

Считаем необходимым отметить, что именно Карельский НИИ лесной промышленности 
(КарНИИЛП) и его специалисты (Демин К.А., Васюков В.А., Маньковский Д.Г., Серкин Ю.В., 
Беляев К.А. и др.) стояли у истоков машинизации осмолозаготовок взамен взрывного способа 
заготовки сырья для решения проблемы обеспечения сырьем канифольно‐экстрактиционной 
промышленности. 

В 1980 г. КарНИИЛПом было разработано «Руководство по механизированной заготовке 
пневого осмола с применением агрегатов АКП‐1 и ПЛО‐1‐А». В тот период Руководство было 
согласовано с ЦК профсоюзов рабочих лесной, бумажной и деревообрабатывающей промыш-
ленности и утверждено заместителем министра лесной и деревообрабатывающей промышленно-
сти М.В. Каневским 16.04.1980 г. 

Немаловажно, что для обучения механизаторов осмолозаготовок и быстрейшего освоения 
ими осмолозаготовительных машин в дополнение к Руководству по механизированной заготовке 
пневого осмола с применением агерегатов АКП‐1 и ПЛО‐1‐А специалистами КарНИИЛПа было 
разработано «Пособие по рациональным приемам труда трактористов‐машинистов агрегатов 
АКП‐1 и ПЛО‐1‐А». 

В тот период опыт показал, что Руководство может успешно применяться в различных регионах 
страны. При организации работ в соответствии с Руководством сменная производительность на 
корчевке и подвозке пней у квалифицированных трактористов‐операторов достигала 20–25 куб. м. 

В результате исследований в предприятиях объединений «Арххимлес», «Карелхимлес», «Ир-
кутскхимлес» и «Кареллеспром» было установлено, что выполнение требований Руководства 
способствует повышению эффективности использования осмолозаготовительных машин и сни-
жение себестоимости заготовки пневого осмола. 

Однако при эксплуатации осмолозаготовительных машин имели место простои из‐за необес-
печения их квалифицированным обслуживающим персоналом. В леспромхозах и химлсхозах 
имело место закрепление за осмолозаготовительными машинами лиц, не прошедших обучение в 
лесотехнических школах. 

Специалисты КарНИЛЛПа рекомендовали для уменьшения повреждения молодняка исполь-
зовать агрегаты АКП‐1 на площадях с подростом только с использованием вспомогательных ра-
бочих и корчевать ни с использованием полного вылета манипулятора агрегата (8 м). 

Объединению «Союзхимлес» специалистами КарНИИЛПа было рекомендовано решить во-
прос с изготовлением грейферов ЛП‐10А для использования в качестве рабочих органов к агре-
гатам АКП‐1 для погрузки пневого осмола. 

Немаловажно, что названное Руководство в анализируемый период было внедрено в хим-
лесхозах Иркутской и Архангельской области, а также в Карельской АССР. 
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Мы считаем необходимым на основе исторического опыта [4–6] в очередной раз показать, что 
серьезное государственное внимание к реализации организационных и технологических транс-
формаций обеспечили позитивное развитие лесного сектора экономики в послевоенные  
1945–1960 годов, когда лесозаготовки перемещались на восток страны, в Карелию, на Север и в 
Сибирь. 

В это время из‐за небольшого периода эксплуатации лесосырьевых баз осуществлялось ча-
стое перемещение рабочих кадров, проживавших зачастую в бараках (семьи приезжали «не 
навсегда»), что не способствовало строительству своих домов и ведению собственных подсоб-
ных хозяйств и формировало менталитет «временно проживающих» на этой земле. 

В эти годы развивалась отечественная лесная отраслевая наука, отмечалось тесное сотрудни-
чество вузовской и отраслевой науки с производством, были разработаны скачкообразные техно-
логические и организационные решения, в числе которых создание и внедрение первого в мире 
лесопромышленного трелевочного трактора и новых конструкций трелевочных лебедок, созда-
ние новых конструкций электромоторных пил и их замена бензиномоторными на валке леса, 
внедрение трелевки деревьев с кроной и вывозки леса в хлыстах, строительство нижних складов 
как базы формирования крупных лесных поселков и др. (к сожалению, в конце ХХ в. не было 
учтено, что переход на сортиментную заготовку и приход на лесозаготовки новой техники при-
ведет к потере в этой отрасли рабочих мест, а страна окажется не готовой к созданию новых и 
формированию необходимой среды для внутренней миграции рабочей силы). 

Разработанные в этот период технологические, технические и организационные решения по 
уровню воздействия на экономику и социальную сферу делятся на три группы: 

 базовые, обеспечившие создание новых поколений технологий и техники, а также каче-
ственный экономический и (или) социальный скачок в развитии техники. К такому уровню ре-
шений принадлежат специальный трелевочный трактор КТ‐12, технологии крупнопакетной по-
грузки, трелевки деревьев с кроной, вывозки деревьев в хлыстах, челюстные тракторные погруз-
чики, самопогружающиеся автомобили и др.; 

 трансформируемые, обеспечивающие создание новых модификаций технологий и моделей 
техники, основанных на базовом технологическом или техническом решении, и способствующие 
элементарному скачку в достижении экономических показателей. К такому уровню решений 
относятся дизельные тракторы ТДТ‐40 и ТДТ‐60, заменившие газогенераторные тракторы КТ‐12; 
электропилы ЦНИИМЭ‐К6, заменившие электропилы ЦНИИМЭ‐К5 и др.; 

 эволюционные, способствующие совершенствованию отдельных элементов технологиче-
ских процессов, режимов работы машин, модернизации отдельных узлов, агрегатов и параметров 
технических систем, повышающей их надежность, мощность, энергоемкость, безопасность и др. 
К такому уровню решений относятся, например, тракторы ТДТ‐40М, заменившие тракторы 
ТДТ‐40, траншейный, эстакадный, крановый способы крупнопакетной погрузки древесины, а 
также новые элементы конструкций модернизируемой техники. 

Нельзя не отметить, что международный приоритет в создании многих внедренных в лесной 
промышленности в тот период крупных оригинальных отечественных разработок принадлежал 
советским ученым, машиностроителям, практикам лесозаготовок. Немаловажно и то, что сред-
ства выделялись не только на насущные для отрасли того времени разработки, но и на инициа-
тивные поисковые исследования, не все из которых были реализованы, в их числе исследованная 
ЦНИИМЭ радиосвязь на вывозке леса. Не все частично апробированные идеи были реализованы 
(заготовка осмола путем валки деревьев с корнями, транспортировка деревьев вертолетами, элек-
трический трелевочный трактор и др.). 

В этот период повсеместное распространение получили одиночная валка деревьев, техноло-
гические процессы с трелевкой деревьев с кроной и вывозкой в хлыстах (в 1960 г. уже 60% дре-
весины вывозили в хлыстах) и крупнопакетная погрузка хлыстов. Широкое внедрение этих про-
цессов позволило в корне изменить организацию и технологию лесозаготовок, перенести трудо-
емкие операции очистки деревьев от сучьев с лесосеки на верхние лесосклады, а разделку хлы-
стов – на нижние склады, обеспечив резкое повышение комплексной выработки на лесозаготов-
ках, и сконцентрировать там комплексную переработку больших объемов древесины и утилиза-
цию вторичных ресурсов сырья. Эффективной стала работа малых комплексных бригад. Ниж-
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нескладские цеха осуществляли лесо‐ и шпалопиление, производство тарной дощечки и др. рабо-
ты, для выполнения которых требовались квалифицированные рабочие; вокруг таких цехов 
строились благоустроенные лесные поселки [1]. 

В 60‐е гг. ХХ в. на многих лесозаготовительных предприятиях на трелевке и вывозке леса еще 
продолжали применять тяговую силу по рельсовым дорогам, а в районах с продолжительной и 
устойчивой зимой все шире использовали снежные и «поливные» (ледяные и снежно‐ледяные) 
дороги [3]. 

Названный период был прорывным для отечественных лесных машиностроения, науки и об-
разования. Научными разработками активно занимались научные коллективы ЦНИИМЭ, 
ЦНИИлесосплава, Гипролестранса, Гипролесмаша, СевНИИПа, ВНИИЛМа, КарНИИЛПа и дру-
гие НИИ отрасли, ученые высших учебных заведений: Ленинградской лесотехнической акаде-
мии, Московского, Поволжского, Архангельского, Уральского, Сибирского и др. лесотехниче-
ских институтов, Воронежского и Брянского лесохозяйственных институтов, а также конструк-
торские бюро машиностроительных предприятий. 

В 40–50‐е гг. ХХ в. к решению проблем лесной отрасли были подключены ленинградский 
Кировский, затем Минский, позднее и Онежский тракторные заводы, выпускавшие трелевочные 
тракторы, Ижорский и Сибирский заводы, производившие тысячи электропил, Московский авто-
завод им. И.В. Сталина, Горьковский завод им. Молотова и Миасский автозавод, выпускавшие 
автомобили для вывозки леса в равнинных и горных условиях, Калужский машиностроительный 
завод и Камбарский завод Удмуртского совнархоза, производившие тепловозы для узкоколейных 
железных дорог, и другие предприятия. В 1960 г. в Петрозаводске был заложен первый камень 
завода «Тяжбуммаш». 

В 1960 г. на лесозаготовительных предприятиях страны использовалось свыше 100 тыс. бен-
зиномоторных и электромоторных пил, 40 тыс. тракторов, 7 тыс. лебедок, 30 тыс. лесовозных 
автомобилей, 4 тыс. паровозов и мотовозов; за предыдущие 12 лет было построено свыше 50 тыс. 
лесовозных автомобильных и железных дорог и более 12 млн м2 жилой площади [2]. 

За рассматриваемый период, несмотря на все проблемы, отрасль имела свои системы «рабо-
чего снабжения» и строительные организации, совершенствовались методы улучшения органи-
зации производства и труда на отраслевых предприятиях. 

В 1946–1960 гг. в числе выраженных тенденций развития отрасли можно выделить усилив-
шуюся концентрацию пунктов первичной обработки древесного сырья – нижних лесоскладов, 
лесоперевалочных баз, бирж сырья, создание комплексных «комбинированных» предприятий, а 
также определение целесообразности строительства крупнейших лесопромышленных комплек-
сов с размещением их в многолесных районах европейского Севера и Сибири, шла подготовка к 
введению в действие в многолесных районах страны масштабных производственных мощностей 
по заготовке, вывозке и переработке древесины в районах Севера, Западной и Восточной Сиби-
ри, увязанное с масштабным строительством в этих районах новых железных дорог. 

За 1946–1960 гг. лесозаготовительная отрасль совершила качественный скачок в своем разви-
тии. В 1946–1960 гг. произошло серьезное укрепление научного и образовательного потенциала 
отрасли. Следует обратить внимание на государственную поддержку этого направления деятель-
ности. 

Системная недооценка этого фактора в перестроечные годы привела к разрушению отрасле-
вой науки, утрате позиций лесопромышленной отрасли и отечественного лесного машинострое-
ния на мировом рынке. 

Этот опыт серьезного государственного вниманию к реализации организационных и техноло-
гических инноваций для развития лесного сектора экономики, включая внимание к развитию 
лесопромышленной науки, необходимо учитывать при осуществлении организационных иннова-
ций в трансформации этого сектора экономики. Его следует учитывать при прогнозировании 
перспектив развития лесной техники и планировании поддержки отраслевой науки, особенно тем 
чиновникам и предприятиям, которые игнорируют в настоящее время острую проблему низкого 
финансирования НИОКР (например, при финансировании важнейших НИОКР Республики прак-
тически отсутствует финансирование НИОКР в области лесного комплекса). 
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Республика Карелия обладает уникальными ресурсами каменных природных строительные 
материалов, позволяющих при дезинтеграции горных пород получать щебень, который широко 
используется в строительной и дорожной отраслях [5]. 

От качества щебня зависят прочность и долговечность строительных конструкций и дорож-
ных одежд. Прочность сырья для производства строительного щебня зависит от минерального 
состава, текстуры, структуры и наличия дефектов, которые в значительной мере влияют на каче-
ство щебня. 

Спецификой задачи в настоящем исследовании является необходимость изучение дробиль-
ных технологических систем (ДТС), назначение которых состоит в дезинтеграции горных пород, 
предварительно разрушенных до частей с наибольшим размером не более 1500 мм, до готовой 
продукции (товарного щебня) различной размерной фракции. Различают ДТС, предназначенные 
для подготовки минерально‐рудного сырья к дальнейшей переработке и ДТС для производства 
строительного щебня. В настоящем исследовании рассматривается ДТС для производства строи-
тельного щебня [1–4; 6–8]. 

На основе анализа вариантов подходов к решению задачи нами сформулированы следующие 
выводы. 

Система моделей ДТС должна включать имитационное моделирование ДТС, имитирующей 
поведение реальной системы и позволяющей проводить вычислительные эксперименты. При 
этом модельная система включает набор подсистем и модулей, имитирующих процесс работы 
реальных элементов с требуемым уровнем детализации с сохранением логической структуры 
технологического процесса и последовательности протекания процесса во времени. 

Для повышения уровня адекватности имитационной модели и возможности проверки разра-
батываемых технических решений, направленных на интенсификацию работы щековой дробил-
ки, необходимо сформировать подмодель дробления сырьевых материалов в щековой дробилке. 

Для решения поставленных задач должна быть построена система моделей, при этом одна из 
них направлена на поиск количественных характеристик влияния параметров и режимов работ 
дробильного оборудования на технико‐экономические показатели работы ДТС, а вторая модель 
направлена на повышение энергетических и качественных характеристик получаемой продук-
ции. 

Необходимо построить 2 модели: одна из них направлена на поиск количественных характе-
ристик влияния параметров и режимов работ дробильного оборудования на техни-
ко‐экономические показатели работы ДТС, а вторая модель направлена на повышение энергети-
ческих и качественных характеристик получаемой продукции. 

Цель построения имитационной модели – формализовать технологический процесс получе-
ния товарного щебня с момента подачи породы на первую дробильную установку до стадии 
накопления товарной продукции. 

Цель построения математической модели – описать влияние основных параметров и режимов 
работ щековой дробильной установки и прочностных характеристик разрушаемых ею горных 
пород на качественный состав полуфабриката. 

Анализ структуры и характеристик объекта моделирования и производственных технологиче-
ских процессов позволил сформулировать цели. Цель имитационной модели – определить воз-
можность посредством разрабатываемых решений повысить выход качественного щебня и сни-
зить при этом энергозатраты Цель математической модели – оптимизировать технологический 
процесс на основании минимизации затрат на производство полуфабрикатов, заданных фракции 
в рамках рассматриваемого периода времени при условии, что доля отсева не превышает задан-
ного уровня. 

Перспективными методами решения поставленной математической модели являются методы 
линейного программирования, так как они позволяют решать оптимизационные задачи, вычис-
ляя экстремум технико‐экономических показателей, характеризующих технологический процесс 
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дезинтеграции горных пород при условии, что переменные, подлежащие определению, удовле-
творяют линейным ограничениям. Кроме того, в ходе моделирования должны быть использова-
ны методы решения линейных и нелинейных дифференциальных уравнений, а также систем 
дифференциальных уравнений – методы, позволяющие решать уравнение, связывающее значе-
ние производной функции с самой функцией, значениями независимой переменной, параметра-
ми. В рассматриваемой модели дифференциальными уравнениями описывается движение по-
движной щеки щековой дробилки. Данные методы позволят найти оптимальное решение постав-
ленной задачи с высоким уровнем точности, который может быть подтвержден результатами 
экспериментальных наблюдений. 
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Аннотация: в данной работе на основе анализа процессов функционирования дробильных 

технологических систем для производства строительного щебня авторами предложены подхо-
ды к обоснованию конструкции экспериментальной установки. 
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В ПетрГУ ведутся исследования, направленные на решение проблем освоения минераль-
но‐сырьевых ресурсов Республики Карелия [1–10]. Анализ показал, что прослеживается актив-
ный поиск новых инновационных решений, позволяющих перейти на более высокий уровень 
развития техники и технологий дробления твердых горных пород с целью получения кубовидно-
го щебня. 

Установлено, что повысить производительность процесса дробления и снизить его энергоем-
кость можно следующим путем: улучшения условий отвода раздробленного продукта от выпуск-
ной щели дробилки; обеспечения непрерывной подачи сырья; повышения стойкости рабочих 
органов к истиранию и к рабочим нагрузкам; изменения геометрии футеровки рабочих органов и 
придания им траектории движения, обеспечивающих интенсифицирование взаимодействия кус-
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ков дробимого материала с рабочими органами и друг с другом; снижения простоя дробилки в 
случае попадания в нее недробимого тела с размерами большими, чем разгрузочная щель; увели-
чения КПД, надежности. 

Результаты патентных исследований позволили сформировать патентно‐информационную ба-
зу для разработки новых решений, направленных на снижение энергоемкости процесса дробления, 
повышение качества функционирования дробильных установок, в частности щековых дробилок. 

Анализ показал, что в ходе технического развития щековых дробилок сформировалась тради-
ционная для них конструкция, которая включает: камеру дробления, образуемую двумя щеками 
и стенками корпуса. При этом, одна из щек является подвижной, а другая неподвижной; либо обе 
щеки являются подвижными. Подвижные щеки могут совершать простое или сложное движение, 
которое обеспечивается наличием кривошипа, эксцентрикового вала, гидроцилиндра и другими 
способами воздействия на подвижную щеку. 

Камера дробления представляет из себя трапецию с более узким основанием внизу. При такой 
геометрии камеры дробления крупные куски горной породы будут попадать сначала в широкую 
ее часть, где в результате воздействия со стороны подвижных щек раскалываются на более мел-
кие куски, и под собственным весом продвигаются вниз в сторону более узкой части камеры 
дробления. При достижении заданной фракции раздробленные куски горной породы выходят из 
дробилки через выходную щель камеры дробления. 

Для того чтобы достигнуть поставленной задачи по снижению доли лещадного щебня разра-
батываемая щековая дробилка должна оказывать 

Экспериментальная установка должна обеспечивать получение образцов продукции (щебня 
по фракциям крупности 5–10 мм, 10–20 мм, 20–40 мм) из горных пород трех генетических типов 
(габбро‐диабазов, гранитов, гнейсов) и обеспечивать воспроизводимость технологического про-
цесса дезинтеграции в лабораторных условиях. Щебень по фракциям крупности, полученный в 
лабораторных условиях и предназначенный для дальнейших испытаний, должен соответствовать 
по основным физико‐механическим свойствам продукции, которая будет производиться в про-
мышленных условиях. 

Технология производства щебня предусматривает трехстадиальное дробление горных пород, 
имеющих крупность до 1000–1500 мм (I стадия), 100–400 мм (II стадия), 40–70 мм (III стадия). 
Такая технология не может быть смоделирована в лабораторных условиях. При получении фрак-
ций щебня 5–10 мм, 10–20 мм и 20–40 мм в лабораторных условиях, согласно нормативным до-
кументам, применяется одностадиальное дробление в открытом цикле в лабораторной щековой 
дробилке, обеспечивающей прием куска размером до 90 мм. 

Анализ результатов показывает, что качество щебня зависит от физико‐механических свойств 
исходной породы и от технологии производства. В частности, форма зерен щебня в значительной 
мере определяется применяемым способом дробления. Дробление сжатием в щековой дробилке 
приводит к высокой лещадности щебня. Следовательно, экспериментальная установка должна 
наряду со сжатием оказывать и еще как минимум одно дополнительное воздействие на дроби-
мую горную породу, например, точечное вибрационное, нагружать дробимый кусок горной по-
роды изгибающим моментом и др. 
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В ПетрГУ ведутся исследования, направленные на решение проблем освоения минераль-
но‐сырьевых ресурсов Республики Карелия [1–10]. На основе анализа процессов функциониро-
вания дробильных технологических систем предложен перспективный вариант щековой дробил-
ки. 

Вариант компоновки щековой дробилки с одной подвижной (с нижней осью качаний щекой), 
другой неподвижной щекой, отличающийся тем, что с тыльной стороны неподвижной щеки па-
раллельно ей установлена плита с вмонтированными в неё бойками, проходящими сквозь отвер-
стия, выполненные в неподвижной щеке, каждый из бойков имеет собственный привод, обеспе-
чивающий его импульсно‐ударное движение, причем привод имеет механизм его включения и 
выключения в зависимости от положения бойка относительно неподвижной щеки. 

Дробилка включает корпус с неподвижной щекой, подвижную щеку с нижней осью её кача-
ний и смонтированный в верхней части корпуса привод качаний подвижной щеки. В неподвиж-
ной щеке выполнены сквозные отверстия. С тыльной стороны неподвижной щеки параллельно 
ей установлена плита с вмонтированными в неё бойками. Бойки проходят через сквозные отвер-
стия неподвижной щеки и выступают за ее пределы. Каждый из бойков имеет собственный при-
вод, обеспечивающий их импульсно‐ударное движение и включающийся при вдавливании бойка 
в отверстие неподвижной щеки и выключающийся при возвращении бойка в исходное положе-
ние. 

В качестве привода бойка, обеспечивающего его импульсно‐ударное движение, могут быть 
использованы приводы различных конструкций: пневматические, электрические, гидравличе-
ские. 

При работе подвижная щека совершает качательное движение относительно оси качания, 
находящейся в нижней ее части, в результате которого происходит приближение и удаление по-
движной щеки к неподвижной щеке при котором меняется угол камеры дробления. При прибли-
жении подвижной щеки к неподвижной щеке крупные куски дробимой горной породы зажима-
ются между ними. При удалении подвижной щеки от неподвижной щеки расколотые куски гор-
ной породы под действием собственного веса перемещаются вниз к выходной щели камеры 
дробления, где снова раскалываются на более мелкие куски. И так происходит до тех пор, пока 
размер дробимых кусков не достигнет размера достаточного для прохождения через выходную 
щель камеры дробления. 

Технический результат заключается в увеличении производительности дробления, снижении 
необходимых для дробления усилий сжатия. 
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ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА ДРОБЛЕНИЯ  
ДРОБИМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЩЕКОВОЙ ДРОБИЛКЕ 

Аннотация: в данной статье авторами предложена конструкция щековой дробилки, интен-
сифицирующей дробление дробимых материалов, а также снижающей простои по причине 
необходимости прочистки камеры дробления из-за закупоривания выходной щели продуктами дроб-
ления. 

Ключевые слова: дезинтеграция, дробление, щебень, щековая дробилка. 

В ПетрГУ ведутся исследования, направленные на решение проблем освоения минераль-
но‐сырьевых ресурсов Республики Карелия [1–11]. При этом ведется поиск патентоспособных 
решений. 

Предложен вариант щековой дробилки, включающей корпус с камерой для пропуска раз-
дробленных кусков кондиционной фракции дробимого материала, неподвижную щеку и связан-
ную с приводом подвижную щеку с равномерно расположенными сквозными отверстиями. С 
тыльной стороны неподвижной щеки параллельно ей установлена по меньшей мере одна под-
пружиненная плита с бойками, проходящими сквозь отверстия, выполненные в неподвижной 
щеке, причем каждая подпружиненная плита снабжена виброударным приводом. На корпусе 
устройства установлена дополнительная камера для пропускания прошедших через сквозные 
отверстия в подвижной щеке мелких частиц некондиционной фракции дробимого материала. 

Дробимый материал подается в камеру дробления. Подвижная щека совершает возврат-
но‐качательное движение обеспечивающее ее приближение к неподвижной щеке и удаление от 
нее. При приближении подвижной щеки 5 к неподвижной щеке крупные куски дробимого мате-
риала зажимаются между ними в результате чего под действием внутренних напряжений проис-
ходит их раскалывание на более мелкие куски. При удалении подвижной щеки от неподвижной 
щеки раздробленные куски дробимого материала под действием собственного веса перемещают-
ся вниз к выходной щели камеры дробления, где снова дробятся на более мелкие куски. Так про-
исходит до тех пор, пока размер дробимых кусков не достигнет размера достаточного для про-
хождения через выходную щель камеры дробления. Образующиеся при дроблении дробимого 
материала мелкие его куски через сквозные отверстия в подвижной щеке будут попадать в до-
полнительную камеру. Благодаря этому снизится вероятность закупоривания выходной щели 
камеры дробления. Благодаря наличию виброударного привода бойки будут оказывать дополни-
тельное воздействие на крупные куски дробимого материала, способствуя тем самым интенсив-
ности их разрушения. При возникновении закупоривания выходной щели камеры дробления 
виброударное воздействие со стороны бойков, расположенных в ее близи, будет способствовать 
разрушению этого закупоривающего воздействия со стороны дробимого материала. 
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Конструкция интенсифицирует дробление, снижает простои по причине необходимости про-
чистки камеры дробления из‐за закупоривания выходной щели продуктами дробления. 
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ПРОЧНОСТЬ РЕКУПЕРИРОВАННЫХ АЛМАЗНЫХ ПОРОШКОВ 
ПРИ СТАТИЧЕСКОМ СЖАТИИ 

Аннотация: в исследовании изучались гранулометрический состав и прочность рекупериро-
ванных алмазных зерен, а также влияние твердости связующего материала на их сохранность. 
Авторами показано, что использование более твердой матрицы алмазометаллического компо-
зита позволяет обеспечить значительно лучшую сохранность алмазной компоненты. 

Ключевые слова: алмазометаллический композит, взрывное прессование, прочность, грану-
лометрический состав. 

Основными факторами, влияющими на эффективность применения инструмента, являются 
свойства алмазосодержащей композиции, определяемые составом связки и технологическими 
условиями его изготовления. Особое внимание уделяется тому, насколько при использовании 
того или иного технологического процесса изготовления инструмента обеспечивается сохран-
ность алмазной компоненты, влияющая на его работоспособность. Известно, что физи-
ко‐механические свойства алмазных частиц в основном зависят от прочности, продолжительно-
сти нагрева [1, с. 220; 4, с. 190]. Для наибольшей сохранности алмазных зерен в процессе изго-
товления композиционного алмазосодержащего материала целесообразно использовать форси-
рованные режимы. В работах [3, с. 37–42; 2, с. 28–32] показана перспективность использования 
для создания износостойких алмазометаллических композитов (АМК) метода взрывного прессо-
вания (ВП), при котором реализуется комплекс факторов высокоинтенсивного и кратковремен-
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ного воздействия на порошковые материалы, не достигаемый при использовании других методов 
формования. Так, в работе [2, с. 28–32] были получены опытные образцы АМК с износостойко-
стью, соответствующей уровню износостойкости промышленных алмазных карандашей, но при 
более чем вдвое меньшем содержании алмаза. 

Целью данной работы является изучение влияния условий взрывного прессования компози-
ционных материалов из порошков природного алмаза и железоуглеродистых сплавов на грану-
лометрический состав и прочность рекуперированных порошков алмаза. 

Материалы и методика эксперимента. В качестве матричного материала в работе использо-
вали порошки, относящиеся к разным классам сплавов на основе железа: ПХ18Н9Т (относитель-
но мягкий порошок нержавеющей стали с микротвердостью 1800–2200 МПа) и ПР‐М6Ф3 (изно-
состойкий порошок повышенной твердости для напыления; микротвердость 5900–7100 МПа). 
Алмазный порошок А7К80 500/400 вводили в матричные порошки из расчета получения 100% их 
содержания в беспористом компакте. Для взрывного прессования использовали аммонит 6ЖВ в 
случае связки ПХ18Н9Т или более мощный гранулотол в случае связки ПР‐М6Ф3. Взрывное 
прессование проводили по цилиндрической схеме при двух режимах, различающихся по мощно-
сти воздействия, для чего варьировали диаметр DВВ засыпки каждого из взрывчатых веществ  
(DВВ = 40 и 50 мм). 

Для высвобождения («рекуперации») алмазных частиц прессовки опускали в царскую водку, 
которая растворяла металлический связующий материал. Гранулометрический анализ и исследо-
вание статической прочности алмазных зерен в исходном состоянии и после рекуперации прово-
дились по стандартным методикам в соответствии с ГОСТ 9206‐80. Прочность определяется как 
среднее значение не менее 50 измерений при статическом сжатии каждого зерна между двумя 
корундовыми пластинками и выражается в граммах. Число граммов соответствует величине уси-
лия, при котором зерно разрушается. Зерно может разрушиться сразу, расколовшись на мелкие 
частицы, либо постепенно, путем откалывания мелких осколков. Зерно считается разрушенным, 
когда от него остается часть, не превышающая половины его первоначального размера. 

Обсуждение результатов. Рекуперированные из экспериментальных образцов АМК порошки 
алмазов представляют собой совокупность зерен различной величины и формы в виде монокри-
сталлов, их осколков и поликристаллов (рис. 1). 

 

 

 

а    б 
Рис. 1. Алмазный порошок, рекуперированный из композита с матрицей ПХ18Н9Т; съемка 
на стереоскопическом микроскопе «Stemi 2000С» (а) и на микроскопе «Неофот‐32» (б, х50) 

 

Отсутствие признаков овализации и хорошо развитые режущие грани благоприятствуют аб-
разивным свойствам композитов. В табл. 1 представлены результаты исследования характери-
стик алмазных порошков до и после воздействия ударных волн. Приняты следующие обозначе-
ния исследованных параметров (по ГОСТ 9206‐80): dср, мкм – средний размер зерна; u, % – доля 
изометричных зерен; Оф, % – доля основной фракции; σ, Н – показатель прочности алмазного 
шлифпорошка. Как следует из данных табл. 1, дробление алмазного порошка менее значительно 
в случае использования связки с большей твердостью; изменение среднего размера частиц алмаза 
колеблется в пределах от 4 до 18%. 

Следует отметить, что однозначной зависимости между геометрическими параметрами обра-
зовавшихся при дроблении осколков и мощностью заряда не наблюдается. При использовании 
«мягкой» связки ПХ18Н9Т увеличение мощности взрывного прессования не привело к уменьше-
нию среднего размера и количества изометричных зерен, но сократило долю основной фракции с 
43% до 29%. 

Таблица 1 
Характеристики алмазного порошка А7К80 500/400 до и после воздействия ударных волн 

 

Материал 
Исходное состояние DВВ=40мм DВВ=50мм 

dcp., 
мкм 

u, 
% 

Оф, 
% 

σ, 
H 

d cp,, 
мкм 

u, 
% 

Оф, 
% 

σ, 
H 

dср. 
мкм 

u , 
% 

Оф, 
% 

σ, 
H 

А7К80 490 81 53 118 – – – – – – – – 
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А7К80+ 
ПХ18Н9Т – – – – 440 63 43 82 405 65 29 85 

А7К80+ 
ПР-М6Ф3 – – – – 441 73 40 89 470 68 52 106 

 

Это означает, что при DВВ = 40 мм разрушаются преимущественно зерна мелкой фракции, об-
разующие осколки с меньшей, чем исходная, прочностью, а в более крупных зернах могут за-
рождаться микротрещины, также понижающие прочность. Увеличение мощности заряда приво-
дит к дроблению более крупных частиц с образованием относительно крупных осколков. Поэто-
му показатель прочности в этом случае несколько выше. Снижение дробимости мелких фракций 
при DВВ = 50 мм может быть объяснено изменением процессов консолидации частиц матричного 
материала и их взаимодействия с алмазными зернами, что требует отдельного изучения. 

Аналогичный вывод следует из анализа изменений характеристик алмазного порошка, спрес-
сованного с твердой связкой ПР‐М6Ф3. При максимальном диаметре засыпки взрывчатого веще-
ства средний размер зерна и прочность алмазов снижаются существенно меньше, чем при мини-
мальном. 

Особый интерес представляет факт незначительного изменения характеристик алмазного по-
рошка после взрывного прессования с твердой связкой ПР‐М6Ф3. Средний размер зерна умень-
шается на 4 %, показатель прочности на 10%, а доля основной фракции сохраняется почти неиз-
менной. Это является обоснованием перспективности взрывного прессования для изготовления 
АМК, так как традиционные способы спекания допускают снижение исходных характеристик 
приблизительно на 30%. 

Выводы: 
1. Применение в составе матрицы порошка повышенной твердости при взрывном прессова-

нии АМК дало возможность сохранить близкими к исходным гранулометрический состав и 
прочность алмазных зерен: снижение среднего размера зерна, доли основной фракции и статиче-
ской прочности составило 4%, 1% и 10% соответственно. 

2. Показано, что одним из факторов перспективности использования энергии взрыва для по-
лучения высокоэффективных алмазосодержащих материалов, является возможность обеспечения 
лучшей сохранности алмазной компоненты, чем при традиционных способах спекания. 

Список литературы 
1. Бокий Г.Б., Безруков Г.Н., Клюев Ю.А., Налетов А.М., Непша В.И. Природные и синтетические алмазы. – М.: 

Наука, 1986. – 220 с. 
2. Ларионов В.П., Яковлева С.П., Махарова С.Н., Винокуров Г.Г., Васильева М.И. Разработка научных основ технологии 

получения алмазометаллических композитов взрывным прессованием / Химическая технология. – 2002. – №1. – С. 28–32. 
3. Майстренко А.Л., Кулич Л.Г., Гаргин В.Г. Влияние технологических условий получения композитов на свойства 

содержащихся в них алмазных зерен / Сб. докл. IX научн. семинара «Влияние высоких давлений на вещество». – Киев: 
Изд‐во ин‐та проблем материаловедения, 1984. – С. 37–42. 

4. Шульженко А.А., Гаргин В.Г., Шишкин В.А., Бочечка А.А. Поликристаллические материалы на основе алмаза. – 
Киев: Наукова думка, 1989. – 190 с. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

238   Образование и наука в современных условиях 

ФИЛОСОФИЯ 

Бальчюнене Наталья Ильинична 
младший научный сотрудник 

ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» 
г. Петрозаводск, Республика Карелия 

ДИАПАЗОН ИНДЕКСА ХИРША У УЧЕНЫХ-ЛИДЕРОВ, 
СГРУППИРОВАННЫХ В РОССИЙСКОМ ИНДЕКСЕ НАУЧНОГО 

ЦИТИРОВАНИЯ ПО РАЗЛИЧНЫМ ТЕМАТИКАМ 
Аннотация: в работе показано, что величина индекса Хирша у ученых-лидеров, сгруппиро-

ванных в Российском индексе научного цитирования по различным тематикам, колеблется в 
широком диапазоне. Автор предлагает учитывать данный фактор при рейтинге ученых и науч-
ных организаций. 

Ключевые слова: группировка по тематикам, индекс Хирша, Российский индекс, научное ци-
тирование, РИНЦ, российские ученые. 

В последние годы усилилось внимание рейтингованию университетов и научных организаций 
по их наукометрическим показателям. В развитие исследований [1–6] ниже дан анализ диапазона 
величины индекса Хирша у ученых-лидеров, сгруппированных в российском индексе научного 
цитирования (РИНЦ) по различным тематикам по состоянию на 28.06.2015 г. 

77. Химия (Уверский В.Н. – ОАО Институт инженерной иммунологии). 
75. Физика (Валиев Р.З. – Уфимский государственный авиационный технический универси-

тет). 
58. Геодезия. Картография (Цветков В.Я. – НИИ и проектно-конструкторский институт ин-

форматизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте). 
58. Геология (Жузель Ж.) – УФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. 
57. Астрономия (Москаленко И.В. – Stanford University). 
56. Биология (Кабанов А.В. – U niversity of the North Carolina). 
55. Пищевая промышленность (Квасенков О.И. – ВНИИ холодильной промышленности). 
50. История. Исторические науки (Тишков В.А. – Институт этнологии и антропологии 

им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН). 
50. Строительство. Архитектура (Большеротов А.Л. – ООО БАРК-91). 
42. Автоматика. Вычислительная техника (Новиков Д.А. – Институт проблем управления 

им. В.А. Трапезникова РАН и Кравец О.Я – Воронежский государственный технический универ-
ситет). 

42. Психология (Журавлев А.Л. Институт психологии РАН). 
43. Государство и право. Юридические науки (Тихомиров Ю.А. и Хабриева Т.Я. – Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ). 
43. Экономика. Экономические науки (Гохберг Л.М. – НИУ «Высшая школа экономики). 
44. Сельское и лесное хозяйство (Узун В.Я. – Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ). 
45. Медицина и здравоохранение (Оганов Р.Г. – Государственный НИИ центр профилактиче-

ской медицины). 
36. Народное образование. Педагогика (Козырева О.А. – Сибирский государственный инду-

стриальный университет). 
34. Геофизика (Меджитов Р.Д. – Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН). 
33. Языкознание (Демьянков В.З. – Институт языкознания РАН). 
10. Внешняя торговля (Макрусев В.В. – Российская таможенная академия). 
10. Общие и комплексные проблемы естественных и точных наук (Мокроусов С.А. – Ижев-

ский технический университет им. М.Т. Калашникова). 
10. Стандартизация (Шадрин А.Д. – СПб политехнический университет). 
11. Легкая промышленность (Абдуллин И.Ш. – Казанский НИИТУ. 
11. Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации (Вартано-

ва Е.Л. – МГУ). 
11. Метрология (Кононогов С.А. – ВНИИ метрологической службы). 
11. Ядерная техника (Конухин В.П. – Горный институт Кольского НЦ РАН). 
13. Водное хозяйство (Данилов-Данильян В.И. – Институт водных проблем РАН). 
14. Электротехника (Нейман В. Ю. – Новосибирский технический университет). 
15. Искусство. Искусствоведение (Неклюдов С.Ю. – Российский государственный гумани-

тарный университет). 
17. География (Колосов В.А. – Институт географии РАН и Снытко В.А. – Институт истории 

естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН). 
17. Космические исследования (Лупян Е.А. – Институт космических исследований РАН). 
17. Приборостроение (Клюев В.В. – НИИ интроскопии МНПО «СПЕКТР». 
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18. Организация и управление (Баркалов С.А. – Воронежский государственный архитектурно-
строительный университет). 

18. Транспорт (Буйносов А.П. – Уральский университет путей сообщения). 
19. Лесная и деревообрабатывающая промышленность (Сафин Р.Р. – Казанский НИИ техно-

логический университет). 
19. Литература. Литературоведение. Устное народное творчество (Толстая С.М. – Институт 

славяноведения РАН). 
19. Охрана окружающей среды. Экология человека (Козлов М.В. – University of Turku). 
19. Горное дело (Соколов И.В. – Институт горного дела УрО РАН). 
2. Патентное дело. Изобретательство. Рационализаторство (Назаренко Н.В. – Амурский госу-

дарственный университет). 
2. Прочие отрасли экономики (Назарова Н.Л. – Вятский университет). 
20. Военное дело (Сильников М.В. – СПБ политехнический университет). 
21. Информатика (Артюшенко В.М. – Технолуниверситет (Королев). 
21. Культура. Культурология (Запесоцкий А.С. – СПб Гуманитарный университет профсою-

зов). 
22. Науковедение (Росовецкая Л.А. НИУ «Высшая школа экономики»). 
23. Физическая культура и спорт (Лубышева Л.И. – Российский госуниверситет физической 

культуры, спорта, молодёжи и туризма). 
24. Математика (Арнольд В.И. – Математический институт им. В.А. Стеклова РАН). 
24. Механика (Левин В.А. – Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН). 
24. Политика. Политические науки (Перегудов С.П. – Институт мировой экономики и между-

народных отношений РАН). 
26. Химическая технология. Химическая промышленность (Школьников В.М. – ВНИИ по пе-

реработке нефти). 
27. Кибернетика (Луценко Е.В. – Кубанский аграрный университет). 
27. Связь (Преображенский А.П. – Воронежский институт высоких технологий). 
28. Электроника. Радиотехника (Румянцев С.Л. – ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН. 
29. Металлургия (Каблов Е.Н. – ВНИИ авиационных материалов). 
29. Статистика (Кузьминов Я.И. – НИИ «Высшая школа экономики»). 
3. Общие и комплексные проблемы технических и прикладных наук и отраслей народного хо-

зяйства (Еганова И.А. – Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН). 
31. Социология (Горшков М.К. – Институт социологии РАН). 
31. Энергетика (Львов Ю.Н. – НИИ электроэнергетики – филиал ОАО «Научно-технический 

центр электроэнергетики»). 
33. Машиностроение (Григорьев С.Н. – МГТУ «Станкин». 
4. Полиграфия. Репрография. Фотокинотехника (Литунов С.Н. – Омский государственный 

технический университет). 
40. Философия (Гайденко П.П. – Институт философии РАН). 
6. Комплексные проблемы общественных наук (Захаров Д.К. – Государственный университет 

управления). 
7. Биотехнология (Оверченко М.Б. – ВНИИ пищевой биотехнологии). 
7. Внутренняя торговля. Туристско-экскурсионное обслуживание (Чижова В.П. – МГУ; Ерма-

ков А.С. – Российский госуниверситет туризма и сервиса; Корнеев А.А. – РГУ туризма и серви-
са). 

8. Жилищно-коммунальное хозяйство. Домоводство. Бытовое обслуживание (Храмен-
ков С.В. – ОАО «Мосводоканал»). 

8. Комплексное изучение отдельных стран и регионов (Бергер Я.М. – Институт Дальнего Во-
стока РАН и Панарин С.А. – Институт востоковедения РАН). 

9. Охрана труда (Лисанов М.В. – НТЦ исследований проблем промышленной безопасности). 
9. Религия. Атеизм Аверинцев Сергей Сергеевич; Российский государственный гуманитар-

ный университет. 
9. Рыбное хозяйство. Аквакультура (Ким И.Н. – Дальневосточный государственный техниче-

ский рыбохозяйственный университет). 
Таким образом, величина индекса Хирша у ученых-лидеров, сгруппированных в российском 

индексе научного цитирования по различным тематикам, колеблется в широком диапазоне. Это 
должно учитываться при рейтинге ученых и научных организаций. Более того, целесообразно 
изменение названных тематик, в частности, введение раздела «Инновации». 

Список литературы 
1. Бальчюнене Н.И. Наукометрические показатели ученых, сгруппированных в Российском индексе научного цити-

рования по тематике «Науковедение» / Н.И. Бальчюнене // Научные исследования: от теории к практике: материалы 
III Междунар. науч.-практ. конф. (30.04.2015 г.). – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. 

2. Бальчюнене Н.И. О методике оценки организаций по наукометрическим показателям с использованием российско-
го индекса научного цитирования / Н.И. Бальчюнене // Образование и наука в современных условиях: материалы 
III Междунар. науч.-практ. конф. (16.04.2015 г.). – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. 

3. Бальчюнене Н.И. Российские математики в зеркале Российского индекса научного цитирования / Н.И. Баль-
чюнене // Образование и наука в современных условиях: материалы III междунар. науч.-практ. конф. (16.04.2015 г.). – 
Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

240   Образование и наука в современных условиях 

4. Бальчюнене Н.И. Российские физики в зеркале российского индекса научного цитирования / Н.И. Бальчюнене // 
Актуальные направления научных исследований: от теории к практике: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. 
(02.04.2015 г.). – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. 

5. Бальчюнене Н.И. Некоторые особенности рейтингования ученых с использованием российского индекса научного 
цитирования / Н.И. Бальчюнене // Приоритетные направления развития науки и образования: материалы V Междунар. 
науч.-практ. конф. (12.06.2015 г.). – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. 

6. Бальчюнене Н.И. Российский индекс научного цитирования как инструмент выявления лидеров в университете / 
Н.И. Бальчюнене // Актуальные направления научных исследований: от теории к практике: материалы III Междунар. 
науч.-практ. конф. (29.01.2015 г.). – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. 

 
Бальчюнене Наталья Ильинична 

младший научный сотрудник 
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» 

г. Петрозаводск, Республика Карелия 

ДИАПАЗОН ЦИТИРОВАНИЯ РАБОТ У УЧЕНЫХ-ЛИДЕРОВ, 
СГРУППИРОВАННЫХ В РОССИЙСКОМ ИНДЕКСЕ НАУЧНОГО 

ЦИТИРОВАНИЯ ПО РАЗЛИЧНЫМ ТЕМАТИКАМ 
Аннотация: в данной статье автором показано, что величина цитирования работ ученых-

лидеров, сгруппированных в Российском индексе научного цитирования по различным темати-
кам, колеблется в широком диапазоне. 

Ключевые слова: группировка, тематика, Российский индекс, научное цитирование, РИНЦ, 
российские ученые. 

В развитие исследований [1–6] ниже показано количество цитирований публикаций уче-
ных‐лидеров, сгруппированных в российском индексе научного цитирования (РИНЦ) по различ-
ным тематикам по состоянию на 03.07.2015 г. В зависимости от количества цитирований темати-
ки разделены на группы: 

 до 500 цитирований: 15 –Патентное дело. Изобретательство. Рационализаторство (Назарен-
ко Н.В. – Амурский университет); 50 – Прочие отрасли экономики (Макаров Г.М. – Казанская 
консерватория (академия) им. Н.Г. Жиганова)); 124 – Полиграфия. Репрография. Фотокинотех-
ника (Гнатюк С.П. – СПб институт кино и телевидения); 300 – Стандартизация (Шадрин А.Д. – 
СПб политехнический университет); 307 – Внутренняя торговля. Туристско‐экскурсионное об-
служивание (Чижова В.П. – ‐ МГУ); 323 – Общие и комплексные проблемы естественных и точ-
ных наук (Мокроусов С.А. – Ижевский ГТУ им. М.Т. Калашникова); 333 – Внешняя торговля 
(Макрусев В.В. – Российская таможенная академия); 401 – Охрана труда (Лисанов М.В. – Науч-
но‐технический центр исследований проблем промышленной безопасности); 413 – Биотехноло-
гия (Болобова А.В. – Институт биохимии им. А.Н. Баха РАН); 445 – Рыбное хозяйство. Аква-
культура (Богданов В.Д. – Дальневосточный технический рыбохозяйственный университет); 
467 – Ядерная техника (Конухин В.П. – Горный институт Кольского НЦ РАН); 

 от 500 до 1000 цитирований: 506 – Комплексные проблемы общественных наук (Заха-
ров Д.К. – Государственный университет управления); 516 – Комплексное изучение отдельных 
стран и регионов (Малашенко А.В. – Институт востоковедения РАН); 610 – Жилищ-
но‐коммунальное хозяйство. Домоводство. Бытовое обслуживание (Храменков С.В. – ОАО «Мо-
сводоканал»); 9291 – Культура. Культурология (Каган М.С. – СПбГУ); 

 от 1000 до 5000 цитирований: 1077 – Массовая коммуникация. Журналистика. Средства 
массовой информации (Засурский Я.Н. – МГУ); 1144 – Лесная и деревообрабатывающая про-
мышленность (Сафин Р.Р. – Казанский НТУ); 1443 – Электротехника (Богатырев Н.И. – Кубан-
ский аграрный университет); 1487 – Транспорт (Буйносов А.П. – Уральский университет путей 
сообщения); 1540 – Космические исследования (Лупян Е.А. – Институт космических исследова-
ний РАН); 1558 – Информатика (Шокин Юрий Иванович – Институт вычислительных техноло-
гий СО РАН); 1525 – Метрология (Денисов А.А. – Институт конструкторско‐технологической 
информатики РАН); 1631 – Приборостроение (Клюев В.В. – НИИ интроскопии МНПО 
«СПЕКТР»; 1664 – Легкая промышленность (Абдуллин И.Ш. – Казанский НТУ); 1768 – Военное 
дело (Митюков Н.В. – Камский институт гуманитарных и инженерных технологий); 1963 – 
Охрана окружающей среды. Экология человека (Моисеенко Т.И. – Институт геохимии и анали-
тической химии им. В.И. Вернадского РАН); 2020 – Демография (Римашевская Н.М. – Институт 
социально‐экономических проблем народонаселения РАН); 2117 – Водное хозяйство (Дани-
лов‐Данильян В.И. – Институт водных проблем РАН); 2276 – Горное дело (Чантурия В.А. – Ин-
ститут проблем комплексного освоения недр РАН); 2342 – Организация и управление (Игна-
тов В.Г. – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ); 2419 – Связь (Преображенский А.П. – Воронежский институт высоких технологий); 2436 – 
География (Сочава В.Б. – Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН); 2896 – Науковедение 
(Юдин Б.Г.	– Институт философии РАН); 3379 – Физическая культура и спорт (Лубышева Л.И. – 
Российский госуниверситет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма); 3720 – Химиче-
ская технология. Химическая промышленность (Школьников В.М. – ВНИИ по переработке 
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нефти); 3859 – Машиностроение (Григорьев С.Н. – МГТУ «Станкин»); 3870 – Религия. Атеизм 
(Аверинцев С.С. – Российский гуманитарный университет); 3907 – Статистика (Кузьминов Я.И. – 
НИИ «Высшая школа экономики»); 4143 – Политика. Политические науки (Почепцов Г.Г. –	Ма-
риупольский университет); 4290 – Электроника. Радиотехника (Румянцев С.Л. – ФТИ им. 
А.Ф. Иоффе РАН); 4562 – Общие и комплексные проблемы технических и прикладных наук и 
отраслей народного хозяйства (Рыбин В.В. – СПб политехнический университет Петра Велико-
го); 4613 – Кибернетика (Луценко Е.В. – Кубанский аграрный университет); 4719 – Строитель-
ство. Архитектура (Большеротов А.Л. – ООО БАРК‐91); 4970 – Энергетика (Львов Ю.Н. – НИИ 
электроэнергетики – филиал ОАО «Научно‐технический центр электроэнергетики»; 

 от 5000 до 10000 цитирований: 5248 – Металлургия (Каблов Е.Н. – ВНИИ авиационных 
материалов); 5283 – Механика (Левин В.А. – Институт автоматики и процессов управления ДВО 
РАН); 5498 – Геофизика (Липенков В.Я. – Арктический и антарктический НИИ); 6191 – Сельское 
и лесное хозяйство (Фисинин В.И. – ВНИИ и технологический институт птицеводства); 7752 – 
Экономика. Экономические науки (Ковалев В.В. – СПбГУ); 8301 – Психология (Абульхано-
ва К.А. – Институт психологии РАН); 8448 – Искусство. Искусствоведение (Топоров В.Н. – Рос-
сийский гуманитарный университет); 8864 – Автоматика. Вычислительная техника (Новиков 
Д.А. – Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН); 

 от 10000 до 20000 цитирований: 10042 – Литература. Литературоведение. Устное народное 
творчество (Лихачев Д.С. – Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН)); 10642 – 
Народное образование. Педагогика (Сластенин В.А. ‐Московский педагогический университет); 
10718 – Математика (Самарский А.А. – Институт математического моделирования РАН); 11344 – 
Геодезия. Картография (Цветков В.Я. – Научно‐исследовательский и проектно конструкторский 
институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте); 11352 – 
Социология (Кон И.С. – Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо‐Маклая РАН); 
12024 – Философия (Гайденко П.П. – Институт философии РАН); 12052 – История. Историче-
ские науки (Тишков В.А. – Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо‐Маклая 
РАН); 12928 – Медицина и здравоохранение (Оганов Р.Г. – Государственный науч-
но‐исследовательский центр профилактической медицины); 12931 – Языкознание (Кубряко-
ва Е.С. – Институт языкознания РАН); 13119 – Астрономия (Сюняев Р.А. – Институт космиче-
ских исследований РАН); 15099 – Геология (Жузель Жён – УФУ им. первого Президента России 
Б.Н. Ельцина); 16113 – Биология (Свергун Д.И. – European Molecular Biology Laboratory); 18259 – 
Государство и право. Юридические науки (Алексеев С.С. – Уральский юридический универси-
тет);  

 более 20000 цитирований: 21039 – Пищевая промышленность (Квасенков О.И. – ВНИИ хо-
лодильной промышленности); 22586 – Химия (Уверский В.Н. – ОАО Институт инженерной им-
мунологии); 58270 – Физика (Гейм А.К. – Манчестерский университет). 

Таким образом, количество цитирований публикаций ученых‐лидеров, сгруппированных в 
российском индексе научного цитирования по различным тематикам, колеблется в широком 
диапазоне. Это должно учитываться при рейтинге ученых и научных организаций. 
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КАТЕГОРИЯ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
В СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ 

Аннотация: в данной статье исследуется категория «деятельность», обосновываются 
возможности и перспективы реализации деятельностного подхода в социальной философии в 
контексте постнеклассического типа научной рациональности, актуализирующей аксиологиче-
скую проблематику. С этих позиций анализируются категории «социальность», «деятель-
ность», «субъект деятельности», «коллективная деятельность», в содержании которых рас-
крывается идея развития всех форм общественной жизни и самого человека через деятельную 
природу человека как его родовую сущность. Делается вывод, что реализация деятельностного 
подхода не только обогащает исследовательскую базу социальной философии и наиболее полно 
позволяет реализовать её рекомендательную и прогностическую функции. 

Ключевые слова: постнеклассическая рациональность, деятельность, деятельностный под-
ход, социальность, субъект деятельности, коллективная деятельность, ценности. 

В современном научном знании отмечается тяготение к исследованию человекоразмерных 
систем, проблематике становления деятельного субъекта, общества и культуры, их взаимообу-
словленности и взаимодействия, что обусловлено становлением постнеклассической научной 
рациональности, а также проблемами, вызванными цивилизационным сдвигом с тенденциями 
трансформации ценностей (Л.А. Микешина, В.С. Стёпин, B.C. Швырев и др.). 

Нужно отметить, что в каждую историческую эпоху общество заинтересовано в воспроизвод-
стве и воспитании определенного культурно‐исторического типа человека с характеристиками, 
детерминированными мировоззрением, потребностями социума, таким образом, культура обще-
ства способна выражать свою сущность в такой уникальной форме бытия, как образ человека, 
что подтверждается существующими дефинициями: «идеальный тип» (М. Вебер), культур-
но‐исторический «тип человека» (М. С. Каган), тип человека, принимаемый за «образец» в раз-
ных социальных слоях (Л.А. Черная), «модальная и нормативная личность» (Р. Линтон), «этни-
ческий образ» (Я.В. Чеснов), «личностный образец» (М. Оссовская) [8]. В современных исследо-
ваниях ведётся поиск «инновационного потенциала личности», «инновационного поведения», 
«субъекта инновационной деятельности» (Э.В. Галажинский, О.М. Краснорядцева, И.О. Логино-
ва, А.Л. Никифоров и др.), что актуализирует интерес к деятельному началу в изучении индиви-
дуального и коллективного бытия человека. 

С этих позиций, по мнению В.Е. Кемерова, Т.В. Науменко основной задачей современной со-
циальной философии становится поиск методологии и методов исследования законов развития 
взаимодействия человека и социума, их специфики, способных повысить прогностические воз-
можности современной социальной теории. Такой основой, на взгляд исследователей, является 
теория деятельности, выступающая в качестве объяснительного принципа социальной действи-
тельности и характеризующая динамику социального бытия [4; 5]. Исходя из вышесказанного, 
целью статьи является анализ категории «деятельность» в социальной философии в контексте 
постнеклассической рациональности. 

Исследователь Г.Н. Соколова определяет деятельность как «одно из базовых понятий класси-
ческой философской традиции, отражающее акт взаимодействия целеполагающей свободной 
воли субъекта, с одной стороны, и имманентных, объективных параметров бытия, с другой» 
[6, c. 272]. Деятельностью можно назвать специфическую форму отношения людей к самим себе 
и другим людям, к окружающей их действительности, направленную на целесообразное преоб-
разование мира, индивидуального и общественного сознания. Результативность деятельности 
обусловлена условиями, в которых эта деятельность осуществляется – с одной стороны, с другой 
же стороны, она всегда направлена на изменение условий жизни человека, какой‐либо социаль-
ной группы общества. 

В постнеклассическом понимании действительности фундаментальную схему объяснения 
принимает на себя категория «деятельность» как идея развития всех форм общественной жизни и 
самого человека через деятельное начало как родовую человеческую сущность. При этом ключ к 
использованию дефиниции «деятельность» находится в области целеполагания, определения 
целей деятельности, а соответственно – в сфере ценностей человека. Высокую значимость аксио-
логической проблематики для развития человечества как деятельностного начала подчёркивал 
Э. Тоффлер, считая, что будущее, которое выбирает общество, зависит, в конечном счете, от до-
минирующих в культуре ценностей, обусловливающих процесс принятия судьбоносных реше-
ний. Принятие решений человечеством, в свою очередь, определяется, по мнению М.С. Кагана 
тем, насколько ясно оно поймёт и сумеет предсказать изменения в целостной архитектонике цен-
ностей, регулирующих человеческую деятельность и поведение [3, с. 23]. 
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Перспективы развития деятельностного подхода в постнеклассической рациональности были 
обозначены на IV конгрессе «Теория деятельности и социальная практика» в 1998 году в Дании: 

1) сближение деятельностного подхода и гуманитарных традиций (идеи самоорганизации 
И. Пригожина, культурно‐исторической философии М. Вартофского и др.); 

2) развитие новых измерений понятия «деятельность» в аспекте анализа процессов коммуни-
кации в структуре коллективной деятельности (роли эмоций и нужды в деятельности; проблем 
субъективности в деятельности; изучения структурной единицы деятельности в системе соци-
альных практик и др.) [2]. 

Ю.В. Громыко отмечает, что изучение именно коллективной деятельности находится в центре 
внимания многих исследований в России и зарубежье. На основе их анализа автор формулирует 
ряд допущений: 

 коллективная деятельность не является проcто расширением и раcпространением индиви-
дуальной деятельности на других её участников, так кaк она предполагает устaновление отноше-
ний между участниками на основе взаимодействий, понимаемых как коммуникaция; 

 процесс интериоризации в системе коллективной деятельности не есть результат преобра-
зования индивидуальной деятельности, а суть присвоения индивидом коллективных форм дея-
тельности [2]. 

Идеи А.В. Брушлинского, В.В. Давыдова, Ю.В. Громыко, М.М. Бахтина, В.С. Библера, 
А.Л. Журавлева, В.Е. Кемерова, М. Хедегаард, Г.П. Щедровицкого, Ю. Энгештрёма и др. позво-
лили отойти от классической интерпретации проблематики деятельности, сознания и социально-
сти и сформировать постнеклассическую картину социальности в контексте теорий деятельности 
и идеи коллективного субъекта. Согласно А.В. Брушлинскому «социальность» есть совокупность 
всех взаимодействий человека с миром (природой, обществом, другими людьми и т.д.) и его ин-
дивидуальностью, свободой, ответственностью и т.п.; неразрывные взаимосвязи между людьми 
во всех видах активности [1]. Основой этой целостности является «субъект социальности», кото-
рый снимает оппозицию между антропо‐ и социоцентризмом [7], поэтому субъект по А.В. 
Брушлинскому есть человечество в целом, представляющее собой противоречивое cиcтемное 
единство cубъектов разного масштаба и уровня, взаимодействующих друг с другом. Быть субъ-
ектом – «значит инициировать и осуществлять изначально практическую деятельность, общение, 
поведение, познание, созерцание и добиваться необходимых результатов» [1]. 

Исходя из посыла, что в истории действуют не отдельные индивиды, а «ансамбли» людей, 
взаимообусловленные реализацией сил и способностей, которые в социальном процессе не про-
сто взаимодействуют с предметными условиями и средствами, но создают саму предметность 
как предметность социальную, В.Е. Кемеровым обосновывается концепция полисубъектной со-
циальности, согласно которой индивидные субъекты через кооперацию различных сил создают 
подвижные схемы общественных связей, где редукция индивидного к общему является одной из 
форм кооперирования людей [4]. Трактуя социальность как деятельность людей, способных пе-
ремещать свой опыт не только в пространстве, но и во времени В.Е. Кемеров аргументирует 
идею о многомерности категории «деятельность», поскольку, выполняя множество вышеозна-
ченных функций, она не может быть одномерной (в отличие от понятий «труд», акцентирующее 
отношение человека к вещи; «социальное действие», акцентирующее отношения людей и поэто-
му отделённое от отношения человека и вещи) [4]. Исследователь считает, что деятельность че-
ловека как минимум трехмерна, на основании включения в себя отношение человека к предмету, 
к другому человеку, людям, обществу в целом и отношение к самому себе. Деятельность с пред-
метом, общение и самореализация – грани одного жизненного процесса человеческого бытия, в 
котором не только сходятся и пересекаются различные линии и «мотивы» социального процесса, 
но и происходит синтезирование новых социальных качеств в логике человеческих взаимодей-
ствий [4]. 

По мнению В.Е. Кемерова социальная философия должна разрабатывать онтологию общества 
как процесса, в котором стимулом и результатом оказывается полисубъектная деятельность, свя-
занная не разными предметами наук, и прежде всего, разными интересами и общими проблемами 
людей, где содержательная связь реализуется на онтологическом уровне, когда различные дис-
циплины фиксируют свои предметы как разные аспекты процесса совместного бытия людей, а 
свои методы как разные инструменты воспроизведения и построения этого процесса [4]. 

По мысли Ю.В. Громыко предельным типом современной субъектности выступают общности 
(этно‐религиозно‐культурные, профессиональные), выступающая носителем онтологического 
принципа коллективной мыследеятельности; деятельность – это специальный метаязык, который 
может быть использован различными социальными общностями для того, чтобы понимать струк-
туру жизни этой общности и перепроектировать её организацию на основе специфических схем 
организации деятельности. Автор выделяет пять типов деятельности – исследовательскую, проект-
ную, конструирование, разные типы управления (прогнозирование, оргпроектирование, програм-
мирование, планирование, организацию, руководство), а также деятельность критики, образующих 
типодеятельностную матрицу, используемую для понимания деятельностного контекста. Данные 
типы деятельности имеют различные механизмы реализации в конкретной ситуации на основе ти-
помыследеятельностных процессов коммуникации, действия, мышления, связанных на основе ре-
флексии и понимания. Единицей организации деятельности является сфера, на основе которой мо-
гут описываться крупные деятельностные системы (образование, медицина, военная служба и т.д.). 
В устройстве любой сферы сходятся пять процессов – производство, воспроизводство, функциони-
рование, развитие и управление. В структуре процессов деятельности выделяются морфологиче-
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ские образования – знания, понятия, проблемы, схемы, знаки, символы, значения, цели, категории, 
при помощи которых можно соорганизовывать действие и мышление [2]. 

Подводя итог вышесказанному, резюмируем, что категория «деятельность» в современной 
социальной философии исследуется с позиций постнеклассической рациональности в соответ-
ствии с аксиологическими установками личностного и коллективного форм бытия в сопряжении 
с дефинициями «социальность», «субъект деятельности», «субъект социальности», «коллектив-
ная деятельность», «коллективная мыследеятельность», а деятельностный подход претендует на 
статус одного из ведущих объяснительных принципов при анализе, описании, проектировании и 
прогнозировании социальных процессов, что дает возможность изучать социальную динамику не 
только описывая, но и объясняя и анализируя её сущность Реализация деятельностного подхода 
не только обогащает исследовательскую базу социальной философии и наиболее полно позволя-
ет реализовать её рекомендательную и прогностическую функции, но и даёт возможность проек-
тировать, сценировать социальную действительность, что видится чрезвычайно важным в усло-
виях тенденций глобализации и трансформации ценностей.  
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ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА 
Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы актуального в современном об-

ществе феномена – суррогатного материнства. Приводятся аргументы сторонников и про-
тивников этого явления, даётся этическая оценка. 
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В последнее время суррогатное материнство получило широкое распространение, как во всём 
мире, так и в России. Достижения в области биомедицинских технологий и проводимая государ-
ством демографическая политика позволяют каждому гражданину пользоваться подобными про-
цедурами. Вопрос о суррогатном материнстве актуален ещё и потому, что большинство совре-
менных мужчин и женщин всё чаще сталкиваются с проблемой бесплодия. 

Согласно Федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» суррогатное материнство «представляет собой вынашивание и рождение ребенка (в том 
числе преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью (жен-
щиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными родите-
лями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для 
которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям» [6]. 

Распространение суррогатного материнства, помогающего бездетным парам обрести генети-
чески родного ребенка, влечет за собой проблемы нравственного и духовного характера. Сурро-
гатное материнство становится феноменом не столько медико-биологическим, сколько социаль-
ным, поэтому нуждается в определенных моральных оценках. Российское общество должно 
иметь четкие этические ориентиры в понимании данного явления. 

Наряду с позитивным решением таких проблем как бесплодие, повышение рождаемости, об-
ретения и укрепления брачных уз, суррогатное материнство несет в себе потенциальные трудно-
разрешимые этические проблемы и конфликты между участниками процесса. Кроме того, широ-
кое распространение суррогатного материнства ведет к коммерческой эксплуатации женщины, 
унижению её достоинства, снижению статуса материнства, семьи и прав еще не родившегося 
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человека. Особую озабоченность вызывает агрессивная реклама современных репродуктивных 
технологий. К услугам суррогатных матерей обращаются не столько простые люди, сколько бо-
гатые и знаменитые. Это своеобразная мода на детей как «игрушек», диктуемая с экранов теле-
визоров и со страниц глянцевых журналов, выступает как «заразительный пример». 

Суррогатное материнство имеет ряд и сторонников, и противников. Сторонники суррогатного 
материнства настаивают на том, что данная процедура, пожалуй, единственный и последний 
шанс для семьи получить генетически родного ребёнка. При этом они забывают, что подобного 
рода процессы являются вмешательством в природу человека, в божественный промысел. Кроме 
того, сторонники данной процедуры часто приводят в пример знаменитостей, звёзд отечествен-
ной и зарубежной эстрады. Филипп Киркоров, Ольга Слуцкер, Рики Мартин. Но порой те, кто 
громко ратует за проведение подобных процедур, забывают, что есть более достойные приме-
ры – например, в семье Анджелины Джоли и Брэда Питта помимо троих биологически родных 
детей есть ещё трое приёмных. 

Главный аргумент противников суррогатного материнства заключается в том, что вовлекае-
мые в эту процедуру деньги могут обусловить превращение детей в некое подобие товара. К то-
му же есть риск эксплуатации женщин богатыми людьми. То есть, ребёнок – товар, а женщина 
лишь посредник в получении желаемого. Против проведения процедур суррогатного материн-
ства говорит ещё и тот факт, что есть большой риск возникновения противоречий между участ-
никами процесса, а также злоупотреблений со стороны медицинских работников. А вовлечение в 
процесс зачатия и рождения ребёнка третьего, совершенно постороннего лица, нарушает прин-
цип святости и единства семейной пары. 

Несмотря на то, что суррогатное материнство уже стало фактом нашей жизни, необходимо 
прийти к пониманию, что оно не является единственной возможностью стать родителями. Есть 
альтернатива – усыновление. Такое решение не противоречит морали, традиционным и духов-
ным ценностям российского общества. Укрепление семейных отношений, брачных уз, ответ-
ственности друг за друга должно стать важнейшей ценностью для молодого поколения. 

В следующей таблице приведены аргументы «За» и «Против» суррогатного материнства. 
 

Таблица 
 

«За» «Против» 
1. Для пары, не имеющей возможность иметь де-
тей, это единственный способ получить генетиче-
ски родного ребенка 
2. Суррогатная мать бескорыстно помогает бездет-
ной паре 
3. Данная процедура одобрена государством 
4. Суррогатная мать может получить достаточную 
материальную компенсацию 
5. Человек должен иметь возможность продолжить 
свой род 
6. Повышение уровня рождаемости 

1. Превращение детей в товар 
2. Эксплуатация женщины  
3. Риск для жизни и как для физического, так и пси-
хологического здоровья суррогатной матери 
4. У детей из детских домов меньше шансов попасть 
в семью 
5. Вмешательство в природу человека: разрушение 
биологической связи матери и ребёнка 
6. Проблема «лишних» эмбрионов 
7. Возможность злоупотребления со стороны меди-
цинских работников 
8. Возможность возникновения спорных ситуаций 
между суррогатной матерью и биологическими ро-
дителями 
9. Косвенная поддержка однополых браков 

Цель: разрушение традиционных семейных отно-
шений 

Цель: укрепление традиционных семейных отноше-
ний, основанных на принципе святости семейной 
пары

Ценности: надежда, любовь, альтруизм, комфорт, 
эгоизм и меркантилизм, свобода личности, толе-
рантность 

Ценности: любовь, вера, социальная ответствен-
ность, жизнь, вера и надежда, декоммерциализация 
семейных отношений, милосердие, бескорыстие 

Этическое решение
Цель – укрепление традиционных семейных отношений, основанных на принципе святости семейной пары  
Ценности – духовность, вера, надежда, любовь, милосердие, гуманизм, свобода личности, бескорыстие, 
жизнь  
Принцип – достоинство семьи 

Нормы (институциональные мероприятия) 
1. Упрощение процедуры усыновления 
2. Материальная поддержка и обеспечение семей, имеющих приемных детей 
3. Установление договоров о суррогатном материнстве на бескорыстной основе 
4. Запрет на рекламу суррогатного материнства 
5. Социальная поддержка государством матерей и семьи 
6. Медийная поддержка статуса матери и семьи 
7. Поддержка патронатных семей 

 

В результате обсуждения конкретная частная проблема определенных семей приобретает со-
циальный и культурный смысл – каков в современном мире статус семьи и женщины-матери, ее 
престиж. В анализе сталкиваются две ценности, два представления о семье и роли матери – тра-
диционное (вырастить ребенка, продолжить традиции предков) и современное (помочь само-
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определиться, найти свой путь в жизни). В традиционной семье ценность матери была безуслов-
на, ее роль не оценивалась, не критиковалась. Оценки «хорошая мать», «плохая мать» в традици-
онной семье практически не существовало. Ее значимость выражалась в том, что она дает жизнь 
и это свято. В современной семье, основанной не только на патриархальных связях, мать (и ро-
дителей вообще) оценивают по тому, как происходит воспитание детей, какой ценностный «ба-
гаж» выносит ребенок из своей семьи, насколько он самостоятелен. 

В современном мире роль семьи и матери поддаётся переосмысливанию. У общества есть 
свои представления о том, какова миссия семьи и матери. 

Усиление роли семьи заключается не только в сохранении отеческих, кровно-родственных 
отношений, сколько в способности родителей, родственников устанавливать духовные, социаль-
ные связи с детьми, научить их ориентироваться и адаптироваться в обществе, опираясь на цен-
ности своей культуры, русские традиции и родовые предания. Поэтому укрепление семьи, по-
вышение её роли и ответственности в воспитании подрастающего поколения становится все бо-
лее актуальным и требующим дальнейшего научного осмысления. 

Российское общество как никогда сегодня нуждается в формировании положительных образ-
цов и моделей семейных ролей и семейных взаимоотношений, основанных на любви, бескоры-
стии, доверии и заботе. 
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Изучение лексического состава переводного художественного текста представляет чрезвы-
чайный интерес для современного языкознания, поскольку касается решения проблем лингво-
культурного барьера, обусловленного полным или частичным несовпадением в семантике от-
дельных лексем двух языков, находящихся на одной общей платформе изображаемой действи-
тельности. «При отсутствии полной эквивалентности соотносимых текстов в общем простран-
стве культуры они могут рассматриваться как составляющие одного дискурса, представляющего 
собой возможный мир, эксплицированный средствами разных языков» [4, с. 50]. 

Предметом нашего исследования стали пейзажные описания художественного текста новелл 
Ги де Мопассана. 

Среди обозначений природных объектов в русском языке по сравнению с французским обна-
руживаются смысловые расхождения разного порядка. Хотя, следует подчеркнуть, что в целом 
названия объектов природного мира, в том числе и растений, у русских и французов вполне 
адекватны друг другу. Трудно не согласиться с распространенным мнением, что «лексика, свя-
занная с познанием природы, наиболее стабильна, как стабильны явления органического и неор-
ганического мира. Как правило, она носит терминологический характер и имеет эквиваленты в 
сравниваемых языках» [2, с. 190]. 

Действительно, достаточно много полных русско‐французских соответствий, например, в 
названиях садовых деревьев: яблоня (pommier), груша (poirier) и др. Некоторые из них носят эк-
зотический для русского языкового сознания характер, в то время как они традиционны для 
Франции: деревья: апельсинное (oranger), лимонное (citron), оливковое (olive). 

Эквивалентны наименования дикорастущих деревьев и кустарников: тополь (peuplier), ель 
(sapin), сосна (pin), бук (hêtre), липа (tilleul), каштан (châtaignier), ива (saule), сирень (lilas); сор-
ных растений: клевер (trèfle), крапива (ortie), плющ (lierre), а также родовое наименование – тра-
ва (herbe); овощей и пряностей: лук (oignon), капуста (chou); садовых и полевых цветов: фиалка 
(violette), роза (rose); василёк (bluet), колокольчик (clochette). 

Особенный интерес представляет то, что рассматриваемый пласт слов в разных языках имеет свои 
специфические особенности. В частности, для обозначения отдельных видов цветущих растений ис-
пользуются русско‐французские соответствия: marguerites – маргаритки, ромашки; coquelicot – мак; 
мак-самосейка, которые не полностью эквивалентны. В переводных словарях, как правило, приво-
дятся по два русских соответствия [1]. Однако для русскоговорящего не являются полностью эквива-
лентными наименования ромашки, маргаритки. Толковые словари русского языка в определении 
слова маргаритка указывают на сходство этого цветка с ромашкой, из чего можно заключить, что 
этот цветок для России несколько экзотичен, редко встречается, тогда как ромашка в сознании рус-
ского человека – обычный полевой цветок. Значит, фраза ложишься на лугу среди маргариток и ма-
ков… (новелла «Мисс Гарриет в переводе И. Смидовича, 1951 г.) также будет восприниматься рус-
ским читателем как рисующая необычный пейзаж, тогда как Мопассану важно было подчеркнуть 
красоту заурядного французского деревенского пейзажа. Видимо, именно поэтому, следуя замыслу 
автора, Н. Касаткина (перевод 1958 г.) избирает другой, не буквальный вариант перевода, близкий 
русскому восприятию: Лежишь на лугу посреди ромашек и маков… 

Французский фитоним coquelicot обозначает дикорастущий вид мака, мак‐самосейку 
[3, с. 305], соответствующее наименование в русском языке отсутствует (данное явление может 
быть квалифицировано как межъязыковая лакуна), и поэтому переводчики избирают гипероним, 
простое общее название вида – мак, тем самым не полностью передавая значение французского 
слова, характеризующее данное растение как сорное. Нами зафиксирован единичный случай до-
словного перевода этой лексемы (мак-самосейка) в варианте новеллы «Заведение Телье» 
Г.А. Рачинского 1958 г. Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что в русском языковом 
сознании не дифференцируются по внешним признакам культивируемые и дикорастущие сорта 
мака, как это происходит во французском. 

Во французском употреблении замечено собирательное существительное, обозначающее все 
злаки, – un blé. Русские соответствия злаковые растения, злаки, хлеб, поле хлебное, нива не так 
широко используются, обычно они встречаются в текстах о сельском хозяйстве близких к науч-
ному стилю изложения в русском языке. В неспециализированных текстах, а тем более в текстах 
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художественных произведений с их обостренным вниманием к детали, такие слова заменяются 
наименованиями конкретных видов злаковых или их перечислением: пшеница, рожь, овёс. 

Русская лексема вершина, соответствующая французскому sommet, может иметь и другие 
французские более узкие и специфические соответствия: sommité (верхушка стебля), cime (вер-
шина дерева, скалы, горы), faîte (верхушка здания). 

Французское слово champignon обозначает и грибы вообще, и отдельный вид грибов – шампиньоны, 
как наиболее распространённый во Франции, но являющийся достаточно экзотическим для России. 

Также свои особенности употребления имеются у названий фруктовых деревьев во Франции, 
стране садоводства и виноградарства, многие из них используются во фразеологизмах и сравни-
тельных оборотах. Так, часто используется сравнение цветущих яблонь с яблонями, покрытыми 
снегом и наоборот. Например, в новеллах Ги де Мопассана: яблони роняли в траву бело‐розовый 
снег, обещая на осень горы плодов – яблони, напудренные снежной пылью, казалось, цвели, как в 
прекрасную пору своего цветения. Тот факт, что перенос значения может быть осуществлен по 
цветовому сходству внешнего впечатления в двух противоположных направлениях (яблоневый 
цвет <‐ > снег на яблонях зимой), говорит о стойких человеческих ассоциациях в отношении 
данных природных объектов. При этом следует отметить, что русский перевод дословно соответ-
ствует тексту оригинала. А это значит, что такие ассоциации существуют как во французском, 
так и в русском языках. Это может быть обусловлено схожими климатическими условиями и 
культурными традициями двух стран. Действительно, в России, как и во Франции, много яблонь, 
о яблонях и яблоках сложены легенды и песни. 

Таким образом, русско‐французские соответствия в такой, казалось бы, стабильной области, 
как названия растений, не столь однозначны и требуют особого подхода, направленного на 
устранение лакун, при этом нужно учитывать климатические особенности и культурные тради-
ции двух стран. Анализ русских переводов пейзажных описаний новелл Мопассана в сопостав-
лении с подлинниками позволяет сделать данный вывод. 
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Горный Алтай представляет собой уникальное пространство, интегрирующее в себе разные лингво-
культурные общности: алтайскую, русскую, казахскую и др. Идиоэтничность алтайской концептуаль-
ной картины мира выявляется в сопоставлении с русской. Исследование национальной специфики базо-
вых концептов языковой картины мира алтайцев позволит решить актуальную проблему выявления 
особенностей отражения целостной картины объективной действительности в национальном языке. 

В Горном Алтае наблюдается рост этнолингвистической активности алтайцев, возрождается 
изучение национальной культуры и языка, который является вторым государственным языком в 
Республике Алтай. В настоящее время изучение алтайского языка имеет преимущественно си-
стемный характер (изучается фонетика, лексика, грамматика языка), исследований же в лингво-
культурном аспекте практически не ведется. В связи с этим лингвокультурологические и психо-
лингвистические исследования этнического менталитета особенно актуальны в настоящий мо-
мент, т.к. они позволяют рассмотреть специфику языкового сознания коренных народов Сибири, 
находящихся в условиях поликультурного взаимодействия. В результате этого взаимодействия, с 
одной стороны, происходит расширение этнической концептосферы, с другой стороны, в силу 
процессов активного межкультурного контактирования возможна некоторая нивелировка осо-
бенностей национальной картины мира, транслируемой посредством языка. 

Таким образом, исследование уникальности языкового сознания алтайцев позволяет выявить 
условия для развития и сохранения национального языка и, как следствие, культуры коренных 
народов Горного Алтая и Сибири. 

В результате анализа алтайского фольклора, мифологии, а также алтайских литературных текстов, пред-
ставляющих собой как отдельно, так и в совокупности лингвокультурологический феномен, являющийся 
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специфическим репрезентантом содержания картины мира алтайцев, были выделены базовые культурно 
значимые концепты (родина, Алтай, кедр, родник, шаман, огонь и др.). Интересующий нас концепт «родина» 
находится в фокусе внимания многих современных исследований (работы А. Вежбицкой, В.Н. Телия, 
С.М. Толстой, Калабиновой Т.И., Игнатовой В.М. и др.). Названный концепт традиционно относится к числу 
базовых концептов, т.е. несущих в себе этнокультурную информацию и являющихся частотными. 

Итак, концепт «родина» (тöрöл). Родина для алтайцев – это, прежде всего, Горный Алтай с 
его уникальной природой. Один из доминантных мотивов во всей алтайской литературе и фольк-
лоре – воспевание красоты Горного Алтая. 

Данный стимул был включен в анкету для ассоциативного эксперимента. Известно, что именно 
ассоциативный эксперимент позволяет проникнуть в языковое сознание носителей языка, а межъ-
языковое сопоставление позволяет выявить национальную специфику в исследуемых концептах. 

Эксперимент был проведен на базе Горно‐Алтайского государственного университета среди 
русских и алтайских студентов дневного и заочного отделений различных возрастных групп. 
Причем реципиенты‐алтайцы представляют различные сеоки (рода), что позволяет реконструи-
ровать фрагмент национальной языковой картины мира. В эксперименте участвовали 150 реци-
пиентов (75 русских и 75 алтайцев). 

Результаты эксперимента позволили произвести сопоставительный анализ ассоциативного 
содержания исследуемого концепта. Ассоциации, в свою очередь, анализируются по методике, 
разработанной В.А. Пищальниковой. 

Как уже отмечалось, концепт «родина» является базовым как в национальном сознании русских, 
так и алтайцев. Однако эксперимент вывил ряд специфических особенностей в характере ассоциаций. 
Главной особенностью является то, что в русской группе реципиентов доминантной ассоциацией 
является Россия, а в алтайской – Алтай, Республика Алтай. У алтайцев преобладают ассоциации, свя-
занные с местом рождения: jурт (село), jуртым (деревня), сенин jерин (твое место), Улаган, Онгудай 
(села в Республике Алтай), в то время как в русской группе такие ассоциации являются единичными, 
а частотными являются ассоциации, связанные с патриотизмом: отчизна, патриот, страна, любовь. 
Также обнаруживается одинаковое эмоциональное наполняемость концепта: у русских – любимая, 
красивая, родная, у алтайцев – jараш (красивая), кару (родная). 

Таким образом, в региональном языковом ассоциативном содержании концепта «родина» об-
наруживаются как универсальные, так и специфически национальные ассоциации. Безусловно, 
существование в одном языковом и культурном, политическом пространстве не может не ска-
заться на характере ассоциативных реакций русских и алтайцев, однако этноспецифическим яв-
ляется доминирование реакций, связанных с топонимикой региона. 

Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ №14-14-04004 а(р) «Базовые концепты 
национального сознания алтайцев». 
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«АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА» В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 
БАРАКА ОБАМЫ 

Аннотация: апелляция к языковым реалиям в последнее время стала характерной особенно-
стью американского политического дискурса. Данная статья посвящена анализу политической 
риторики президента США Барака Обамы. Дискурс Обамы изучается на основе интерпретаци-
онного анализа текстов его публичных выступлений, содержащих реалию American Dream 
(«Американская мечта»). Методом контекстуального анализа определяется значение реалии 
American Dream в индивидуальном восприятии американского президента. Демонстрируется, 
что, будучи средством выражения базовых американских ценностей, реалия American Dream 
является особым языковым приемом, к которому прибегает Барак Обама для оказания допол-
нительного эмоционального воздействия на американскую аудиторию. 

Ключевые слова: политический дискурс, Барак Обама, реалия, American Dream, «Американ-
ская мечта», эмоциональное воздействие. 

Известно, что основное назначение политической коммуникации состоит в борьбе за власть, а 
общественное предназначение политического дискурса, по мнению В.З. Демьянкова, состоит 
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в том, чтобы внушить адресатам – гражданам сообщества – необходимость политически пра-
вильных действий и оценок [1]. Иначе говоря, цель любого политического дискурса – не описать, 
а убедить, пробудив в адресате намерения, дать почву для убеждения и побудить к действию. 
Говоря об американском политическом дискурсе, интересной в этой связи представляется такая 
его особенность, как апелляция политиков США к разного рода реалиям, служащая одновремен-
но и средством выражения базовых американских ценностей и языковым инструментом воздей-
ствия на американскую аудиторию [3; 4]. Цель настоящей статьи – рассмотреть некоторые слу-
чаи обращения Бараком Обамой к реалии American Dream (Американская мечта) и, основываясь 
на результатах интерпретационного анализа, выявить специфику политического дискурса дей-
ствующего американского президента. 

Фраза «Американская мечта» впервые прозвучала в 1931 году на страницах книги «Амери-
канский эпос» историка Джеймса Траслоу Адамса, подразумевавшего мечту о земле, на которой 
жизнь будет более богатой и более полноценной для всех, где каждый имеет равные возможно-
сти и при желании может полностью реализоваться – «that dream of a land in which life should be 
better and richer and fuller for everyone, with opportunity for each according to ability or achievement. 
… a dream of social order in which each man and each woman shall be able to attain to the fullest stat-
ure of which they are innately capable, and be recognized by others for what they are, regardless of the 
fortuitous circumstances of birth or position» [5, p. 214–215]. После появления книги в продаже в 
разгар экономического кризиса – Великой Депрессии – термин «Американская мечта» закрепил-
ся в лексиконе американцев. «Американцы нуждались в переоценке ценностей, во вдохновении и 
глотке оптимизма – фраза Адамса оказалась именно тем лекарством, в котором нуждалась стра-
на» [2]. 

Понятие «Американская мечта» уходит корнями во времена становления американской госу-
дарственности. По мнению Дона Дэниела Ортиза, латиноамериканского бизнесмена и автора 
книги «How to Achieve the American Dream Without Losing Your Latin Soul: Bridging the Gap 
Between Two Worlds», все американцы – мечтатели, так как с самого начала своего существова-
ния Америка символизировала страну, где исполняются любые мечты, чем всегда привлекала к 
себе иммигрантов разных национальностей, и если ты настоящий американец, то у тебя обяза-
тельно должна быть мечта – «Americans are dreamers. … America was founded as a place where 
Dreams can come true. … Who are you after all, as an American, if you are not pursuing a dream?» 
[15, p. 14]. 

Понятие «Американская мечта» является маркером национальной идентичности и неразрыв-
но связано с выражением определенных ценностей, ставших базовыми в американской культуре 
и формирующих каждое поколение американцев – «The American Dream is no mere motto, adage 
or advertising slogan. It is part of the ethos, character and very identity of America» [15, p. 18]. К тра-
диционным американским ценностям как правило относят свободу, равенство возможностей, 
ярко выраженный индивидуализм, пуританский моральный дух, упорный труд, неизменно при-
водящие к прогрессу изменения, ориентация на успех, оптимизм и даже феномен американской 
«предназначенности», говорящий об исключительности американской нации и, как следствие, ее 
особой политической миссии – «Manifest Destiny – the belief that America is divinely chosen among 
nations and has a special destiny» [15, p. 20]; «It is our manifest destiny to lead and rule all other 
nations» [16, p. 412]. 

По мнению Д.Д. Ортиза, каждое поколение американских граждан вкладывало и будет вкла-
дывать свой смысл в понятие «Американская мечта», что обусловлено определенными политиче-
скими, экономическими, социальными факторами, а также ценностями, влияющими на жизнь 
миллионов американцев в конкретный исторический момент, однако при любых обстоятельствах 
индивидуальное определение «Американской мечты» неизменно будет основываться на базовых 
американских ценностях – «While the ideal American Dream has changed over time, there are distinct 
bedrock values which are uniquely American that form the foundation for the Dreams expressed by 
successive generations. These are root values and from them spring the ideals that guide new genera-
tions of Americans in their quest to live the American Dream» [15, p. 18]. 

Так, известный американский политолог Джон Уайт считает, что Американская мечта 
зиждется на трех базовых ценностях – свободе, правах личности и идее равных возможностей – 
«they really are freedom, individual rights – which are closely tied to that – and equality of opportuni-
ty», из которых республиканцы традиционно выделяют свободу, в то время как демократы, такие 
как Барак Обама, акцентируют внимание именно на идее возможностей, видя в них роль госу-
дарства – «Democrats, like Mr. Obama, focus on opportunity, and they see a vital role for government» 
[11]: 

That’s why I’m running, Democrats – to keep the American Dream alive for those who still hunger 
for opportunity, who still thirst for equality [8]. 

But the spirit of the U.S. Hispanic Chamber of Commerce, the desire to create jobs and provide op-
portunity to people who sometimes have been left out – that's exactly what this administration is about. 
That’s the essence of the American Dream [9]. 

I think the history of the United States, the reason we became an economic superpower is because 
not always perfectly, not always consistently, but better than any other country on Earth, we were able 
to give opportunity to everybody. That's what the American dream was all about [10]. 

Идею равенства возможностей 44‐й президент Соединенных Штатов Америки подтверждает 
своим личным примером. Более того, для многих американцев Барак Обама стал живым вопло-
щением Американской мечты в жизнь, своего рода доказательством того, что в этой стране даже 
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бедный темнокожий мальчик со смешным именем может получить образование и упорным тру-
дом добиться небывалых высот – «From the moment he burst on the national scene at the 2004 
Democratic Convention, Barack Obama has served as a living example of the American dream – proof 
that in this country, anyone can succeed, even a skinny black kid with a funny name» [11]. 

Личная история Барака Обамы послужила хорошим пиар ходом во время обеих его предвы-
борных кампаний. Примечательно, что во время первой предвыборной гонки, выступая в штате 
Айова в ноябре 2007 года, сенатор Обама посвятил Американской мечте целую речь, особо от-
мечая её связь с мечтами своей семьи: 

Common hopes. American dreams. These are dreams that drove my grandparents. … These are 
dreams that drove my father‐in‐law. … These are dreams that drove my mother. … And these are the 
dreams that led me to Chicago over two decades ago to become a community organizer. … Because 
those dreams – American dreams – are worth fighting for. And because I wouldn't be standing on this 
stage today if it weren't for the dreams of those who came before me [7]. 

В своей речи Барак Обама говорит об Американской мечте как о самой обыкновенной мечте 
любого американца иметь хорошую работу, право на получение медицинской помощи, на до-
стойную старость, право на образование. Употребляемые сенатором слова simple и common в 
данном контексте придают Американской мечте характер обыденности и стандартности: 

In big cities and small towns; among men and women; young and old; black, white, and brown – 
Americans share a faith in simple dreams. A job with wages that can support a family. Health care that 
we can count on and afford. A retirement that is dignified and secure. Education and opportunity for 
our kids. Common hopes. American dreams [7]. 

Но в то же время Американская мечта уникальна, по мнению Обамы, в её коллективной при-
надлежности и товарищеском духе, когда каждого волнует не только своя судьба, но и судьба 
своего соседа: 

What is unique about America is that we want these dreams for more than ourselves – we want them 
for each other. That’s why we call it the American dream. ... When our fellow Americans are denied the 
American dream, our own dreams are diminished [7]. 

В этом контексте Американская мечта объединяет американцев, делает их членами одной 
большой семьи, которую в своей предвыборной речи сенатор Обама призывает сменить прави-
тельство. Став президентом, Обама обещает американским гражданам, ежедневно наблюдающим 
как их Американская мечта ускользает от них благодаря плохой работе правительства Джорджа 
Буша‐младшего, кардинальные изменения, которые помогут возродить и реализовать все их меч-
ты: 

Middle‐class Americans are seeing the American dream slip further and further away. … And as 
I see this every day on the campaign trail, I'm reminded of how unlikely it is that the dreams of my fami-
ly could be realized today. … We need to reclaim the American dream. Americans want to reclaim our 
American dream. … We’re ready for the Bush Administration to end, because we are sick and tired of 
being sick and tired. … That’s why I'm running for President of the United States [7]. 

Встречающиеся в речи Обамы такие фразы как «But we need to do more than put the American 
dream on a firmer foundation. … A part of the American dream is at risk. … That’s why I'm introducing 
an American Dream agenda – … and to protect and extend opportunity for the middle class. … We 
know that the cost of the American dream must never come at the expense of the American family. … 
Because those dreams – American dreams – are worth fighting for» в сочетании с часто повторяю-
щимися словосочетаниями American dream is slipping away и reclaim American dream без сомне-
ния призваны убедить американцев в твердости намерений Обамы как будущего президента ден-
но и нощно трудиться на благо американского народа для возрождения и реализации их Амери-
канской мечты: 

I think you deserve a President who you can trust will fight for your dreams every hour of every day 
for the next four years. That’s the change we need. … America is the sum of our dreams. And what binds 
us together, what makes us one American family, is that we stand up and fight for each other's dreams, 
that we reaffirm that fundamental belief – I am my brother's keeper, I am my sister's keeper – through 
our politics, our policies, and in our daily lives. It’s time to do that once more. It’s time to reclaim the 
American dream [7]. 

В ходе второй предвыборной кампании Обамы в 2012 году его жена Мишель в своей речи в 
защиту баллотирующегося на второй срок президента продолжает развивать эту идею на приме-
ре личной истории своего мужа, тем самым снова подчеркивая, что Барак Обама, на себе прочув-
ствовавший Американскую мечту, до сих пор остается человеком, способным повести страну 
вперед: 

Barack knows the American Dream because he’s lived it… and he wants everyone in this country to 
have that same opportunity, no matter who we are, or where we're from, or what we look like, or who 
we love. … if we want to give all our children a foundation for their dreams and opportunities worthy of 
their promise...if we want to give them that sense of limitless possibility – that belief that here in Ameri-
ca, there is always something better out there if you're willing to work for it...then we must work like 
never before...and we must once again come together and stand together for the man we can trust to 
keep moving this great country forward...my husband, our President, President Barack Obama [6]. 

Большая часть предвыборных обещаний Барака Обамы, сенатора и уже действующего прези-
дента, заключалась в предложении комплекса мер по улучшению экономического положения 
страны, что неудивительно, поскольку в эти годы Америка переживала тяжелый экономический 
кризис. Говоря о возрождении американского среднего класса, Обама в своих выступлениях не 
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раз отмечает существующее в обществе неравенство, мешающее финансовому благополучию 
среднего класса, и даже называет его угрозой Американской мечте: 

This growing inequality not just of result, inequality of opportunity – this growing inequality is not 
just morally wrong, it’s bad economics. Because when middle‐class families have less to spend, guess 
what, businesses have fewer consumers. When the rungs on the ladder of opportunity grow farther and 
farther apart, it undermines the very essence of America – that idea that if you work hard you can make 
it here [12]. 

So let me repeat: The combined trends of increased inequality and decreasing mobility pose a fun-
damental threat to the American Dream, our way of life, and what we stand for around the globe [13]. 

Неравенство как таковое действительно противоречит понятию «Американская мечта», кото-
рое символизирует страну с равными возможностями для всех граждан, не взирая на их пол, 
происхождение, цвет кожи и т.д.: 

These are dreams that drove my mother. A single mom … raised my sister and me to believe that in 
America there are no barriers to success – no matter what color you are, no matter where you’re from, 
no matter how much money you have [7]. 

That’s why we don’t call it John’s dream or Susie’s dream or Barack’s dream or Pat's dream – we 
call it the American Dream. And that’s what makes this country special – the idea that no matter who 
you are or what you look like or where you come from or who you love, you can make it if you try. 
That’s what we're fighting for [12]. 

Поставив своей целью повышение экономического роста среднего класса, Обама не забывает 
и об улучшении образования, которое, по его словам, не только способствует развитию экономи-
ки, но и является составляющей частью Американской мечты: 

For we know that economic progress and educational achievement have always gone hand in hand 
in America. … The relative decline of American education is untenable for our economy, … it’s unac-
ceptable for our children and we can't afford to let it continue. What’s at stake is nothing less than the 
American Dream. It’s what drew my father and so many of your fathers and mothers to our shores in 
pursuit of an education. It’s what has led generations of Americans to take on that extra job, to sacrifice 
the small pleasures, to scrimp and save wherever they can, in hopes of putting away enough, just 
enough, to give their child the education that they never had. It’s that most American of ideas, that with 
the right education, a child of any race, any faith, any station, can overcome whatever barriers stand in 
their way and fulfill their God‐given potential [9]. 

Из примера видно, что Американская мечта подразумевает родительскую мечту дать своим 
детям достойное образование, способное помочь им справиться с трудностями и реализоваться в 
жизни. Желание обеспечить своим детям лучшее будущее в целом также, по мнению Барака 
Обамы, раскрывает сущность понятия «Американская мечта»: 

... despite economic growth, wages and income have still not gone up. And it makes people worried 
about not just their own situation, but whether their kids are going to be doing better than they did, 
which is the essence of the American Dream. I think there are some concrete things we can do to make 
sure that wages and incomes do go up [14]. 

Политический обозреватель Уильям Сэфайр называет американскую систему скелетом аме-
риканской политики, а Американскую мечту ее душой – «The American System is considered the 
skeleton and the American Dream the soul of the American body politic» [16, p. 17]. Барак Обама не 
первый и далеко не последний из американских политиков, использующий в своем дискурсе это 
понятие. Изучив некоторые из его выступлений, мы пришли к выводу, что для него Американ-
ская мечта – это несомненное равенство возможностей, американская нация как одна большая 
семья, мечтающая о хорошем образовании для своих детей и стабильном финансовом доходе. 
Анализ контекста выступлений Обамы показал, что во всех случаях политик обращается к реа-
лии American Dream умышленно, стремясь оказать дополнительное эмоциональное воздействие 
на американскую аудиторию и заставить её поверить в искренность и глубину своих намерений 
как президента бороться за лучшее будущее своей страны – бороться за Американскую мечту. 

Список литературы 
1. Демьянков В.З. Политический дискурс как предмет политологической филологии [Текст] / В.З. Демьянков // Поли-

тическая наука. Политический дискурс: История и современные исследования. – 2002. – №3. – С. 32–43. 
2. Некрасов С.И. Некрасова Н.А. Американский мультикультурализм / С.И. Некрасов, Н.А. Некрасова [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.monographies.ru/127‐4134 
3. Парастаев Г.Н. Апелляция к реалии Founding Fathers как особенность американского политического дискурса 

[Текст] / Г.Н. Парастаев // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. – 2012. – Вып. 1. – 
Т. 1. – С. 124–133. 

4. Парастаев Г.Н. Апелляция к реалии «The Greatest Generation» как способ манипулятивного воздействия в амери-
канском политическом дискурсе [Текст] / Г.Н. Парастаев // Молодой ученый. – 2011. – №9. – С. 122–124. 

5. Adams J.T. The Epic of America [Text] / J.T. Adams. – USA: Little, Brown, and Co. – 1959. – 405 p. 
6. Michelle Obama’s Convention Speech on September 4, 2012 // NPR [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.npr.org/2012/09/04/160578836/transcript‐michelle‐obamas‐convention‐speech 
7. Obama’s November 7, 2007, speech on the «American Dream» // CNN [Электронный ресурс]. – Режим доступа: edi-

tion.cnn.com/2007/POLITICS/12/21/obama.trans.americandream/ 
8. Obama B. Speech at the Jefferson‐Jackson Dinner on November 10, 2007 / B. Obama [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.americanrhetoric.com/speeches/barackobama/barackobamajeffersonjacksondinner.htm 



Филология и лингвистика 
   

253 

9. Obama Speaks to the U.S. Hispanic Chamber of Commerce on March 10, 2009 / The Washington Post [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: www.washingtonpost.com/wp‐srv/politics/documents/Obama_Hispanic_Chamber_Commerce.html 

10. Obama B. Remarks by President Obama and President Santos of Colombia in Joint Press Conference on April 15, 2012 / 
B. Obama [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.whitehouse.gov/the‐press‐office/2012/04/15/remarks‐president‐	
obama‐and‐president‐santos‐colombia‐joint‐press‐confer 

11. Obama’s Own Story Defines His American Dream on May 30, 2012 / NPR [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.npr.org/series/153503213/american‐dreams‐lost‐and‐found 

12. Obama B. Address on the Economy at Knox College on July 24, 2013 / B. Obama [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: www.americanrhetoric.com/speeches/barackobama/barackobamaknoxcollegeeconomy.htm 

13. Obama B. Remarks by the President on Economic Mobility on December 4, 2013 / B. Obama [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: www.whitehouse.gov/the‐press‐office/2013/12/04/remarks‐president‐economic‐mobility 

14. Obama B. Midterm Elections Press Conference on November 5, 2014 / B. Obama [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: www.americanrhetoric.com/speeches/barackobama/barackobamamidtermrepublicanvictorypresser.htm 

15. Ortiz D.D. How to Achieve the American Dream Without Losing Your Latin Soul: Bridging the Gap Between Two 
Worlds [Text] / D.D. Ortiz. – USA: AuthorHouse, 2013. – 153 p. 

16. Safire W. Safire’s Political Dictionary [Text] / W. Safire. – New York: Oxford University Press, 2008. – 862 p. 
 

Муратова Евгения Николаевна 
канд. филолог. наук, преподаватель 

ФГКОУ ВПО «Волгоградская академия МВД России» 
г. Волгоград, Волгоградская область 

ОНОМАСТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО Г. ВОЛГОГРАДА 
(НА ПРИМЕРЕ ЭМПОРОНИМОВ) 

Аннотация: ономастическое пространство современного городского социума анализирует-
ся автором на примере эмпоронимов в рамках глюттонического дискурса. На основе семиоти-
ческого анализа фактического материала автор предлагает оригинальную классификацию эм-
поронимов и иллюстрирует ее многочисленными примерами онимов г. Волгограда. 

Ключевые слова: ономастическое пространство этноса, типология онимов, эмпоронимы, 
глюттонический дискурс, витальные потребности, познание современного социума, материаль-
ная культура. 

Собственные имена являются предметом изучения различных отраслей знания – географии, 
истории, этнографии, литературоведения, психологии, лингвистики. Именной континуум, суще-
ствующий в представлении людей разных культур и в разные эпохи, образует ономастическое 
пространство определенного этноса [6]. Линвистическая наука двояко трактует ономастического 
пространство – как общелинвистическую категорию и категорию определённого языка в тот или 
иной период его истории. 

Ономастическая лексика имеет сложную систему, которая постоянно претерпевает изменения 
в связи с развитием и социальным заказом определённого этноса и мирового сообщества в це-
лом. Имена собственные в связи с обозначаемыми объектами подразделяются на многочислен-
ные категории (см., например, А. Бах, 1978–81; В. Д. Бондалетов, 1983; К. Исайкин, 2012; 
А.А. Кудрявцева 2011; Н.В. Подольская, 1988; В. А. Ражина, 2007; А. В. Суперанская 1986 и др.). 

Предметом нашего исследования является обширный пласт ономастического пространства 
г. Волгограда – эмпоронимы. Т. В. Шмелева дефинирует эмпороним как обозначение названий 
торговых учреждений и магазинов [5]. Основными функциями эмпоронимов являются информа-
тивная и рекламная, благодаря которым привлекается внимание клиента. С точки зрения 
В.А. Ражиной, данный пласт ономастического пространства отражает динамические изменения 
материальной культуры, бытового уклада, социальных отношений во всех сферах жизни совре-
менного социума [3]. 

Анализируя названия предприятий общепита, мы придерживаемся теории витальных потреб-
ностей в рамках глюттонического дискурса. Витальные потребности – это важные потребности, 
непосредственно связанные с органической жизнью. Для биологического существования инди-
вида жизненно необходимы определённые объекты и предметы, которые одновременно высту-
пают источником его активности.  

Термин «глюттонический», по мнению А.В. Олянича, коррелирует с понятием гастрономии 
(знания поваренного искусства и умения пользоваться его производными), и соотносится с ко-
гнитивной системой глюттонии любой этнокультуры [1, с. 247–272]. 

Используя такие методы исследования, как наблюдение, интроспекция, приемы сплошной 
выборы и количественного подсчета, мы провели семиотический анализ более 500 эмпоронимов 
г. Волгограда. 

Наименования государственных и частных предприятий общественного питания и торговли 
продовольственными товарами мы разделили на две большие категории с подчиненными им раз-
рядами – функциональность и тематические группы. 

1. Функциональность: 
 монофункциональные: столовая, кафе, бар, бистро, ресторан, магазин, кулинария, рынок, 

(сельскохозяйственная) ярмарка, пирожковая, рюмочная, учебный комбинат, пельменная и проч. 
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Названия таких предприятий обладают максимальной степенью информирования: «Продукты», 
«Мясо», «Рыба» «Молоко», «Фрукты» «Pizza», «Стейк‐хаус», «Coffee shop Company», «Кофе-
нэро», «Пончик», «Коржик» и другие. 

Переходную группу образуют номинации с предпочтительным ассортиментом и меньшей 
степенью информирования: «Пельмен», «Капучино», «Шоколадница» (кафе); «Бургер» (бар), 
«Щи‐Борщи» (столовая); «Конфетки‐бараночки», «Пироги и все такое» (кулинария, ка-
фе‐кондитерская), «МясоКур» (магазин мясопродуктов); 

 многофункциональные: бар‐гриль, ТВ‐БАР, спорт‐бар, «Eurocafe», «Highway» (ка-
фе‐бильярдная), гостиничный комплекс, гипермаркет; 

 сетевые предприятия: Sbarro, Wetzel’s Pretzels, Cinnabon, Subway, Peperoni, KFC, Burger 
Chicken, Fast & Fresh, «МасДоналдс», «М Бургер», «МаксБлин», «Жар‐Пицца», «Капучино» (ка-
фе и рестораны быстрого питания); «Магнит», «Покупочка», «Ашан», «Радеж», «Ман» «Кару-
сель», «Лента», «О» КЕЙ», «МЕТРО C&C» (продовольственные гипермаркеты); 

 предприятия национальной кухни: украинская: «Шинок», «Гуляйполе»; итальянская: «Трат-
тория Римини» (кафе); английская: «News Pub»; немецкая: «Brauhaus» (ресторан‐пивоварня), 
«Штолле» (кондитерская); французская «Le Balcon»); чешская: «Золотая Прага»; японская: 
«Япона мама‐папа», «Якитория»; грузинская: «Чито Гврито»; кавказская: «Кавказская кухня», 
«Frant» El»; испанская «El Patio»; восточная: «Лепешка»; 

 особенности технологического процесса: «Казан‐Мангал», «Казан‐Кебаб», «Bar&Grill», 
«Кальян»; «Чашка», «Столожка» (столовая), «Оджах», «Стопка», «Русский Самовар», «УХвАт» 
(развлекательный комплекс), «Vilka» (закусочная), «Бочка» (кафе); 

 предприятия нового типа: остерия (традиционный итальянский ресторан с домашней обстанов-
кой, упрощённым сервисом, более низкими ценами и ориентацией на постоянных клиентов); ла-
унж‐кафе (кафе с фоновой релаксирующей музыкой), анти‐кафе «Берегите время», «Интернет‐кафе». 

К данной категории мы относим онимы со скрытым лексическим значеним, которые мини-
мально представляют функциональный тип предприятия: «Сушки» (ресторан японской кухни), 
«Какаду» (развлекательный центр); «Карабас Барабас» (рыбный магазин); «Карусель», 
«SnowBerry», «Синее яблоко», «Шуры‐муры» (кафе); «Королевство‐Сердце‐Единство» – (вегета-
рианское кафе), «Перчик» (пиццерия), «Русь» (сельскохозяйственная ярмарка), «Uptown» (от 
англ. «окраина, верхняя часть города») (кафе). 

Ряд онимов иллюстрируют несоответствие названия и функциональной направленности 
предприятий: «Библиотека» (кафе), «Пивной бутик», «Крем‐кафе», «Пикник» (сеть алкомарке-
тов), «ХиБара» (гастропаб), «Velvet» (кафе), «Das Kolbas» (кафе), «NailCafe», «Print Cafe», 
«шашлык‐бар», «Рюмочная Бут&К», «Хмельной затон» (курсив наш). 

Функциональность и рентабельность предприятия зависит от уровня обслуживания и атмо-
сферы заведения. В номинациях четко прослеживаются 

 статус заведения: «Эксклюзив»; «King» (шашлычная), «Хинкальная №1»; «Комфорт» (сто-
ловая); «Добрая столовая», «Люкс» (столовая), «Grand Pizza» (кафе), «Дом гостей», «Guest 
House», «Grand Cafe» (кофейня), «Рай» (кафе‐мороженое), «Real Foot», «Элегант» (кафе), «Пив-
ной этикет» (сеть магазинов); 

 статус клиента: «Премьер», «Аристократ», «Слиffки Общества», «Expert Club», «Кумир», 
«Свои люди» (сеть столовых), «Хорошие Люди» (гриль‐кафе), «Наша кофейня», «Coffestars» 
(кофейня) «БурЖуй» (закусочная), «Народная душа» (кафе), «Партнёр» (кафе). 

2. Тематические группы: 
1. Антропонимы: 
 реальные онимы: «Алиса», «Милана», «У дяди Миши», «Марио», «У Петровича», «У Бори», 

«Сюзи», «Анастасия», «Руслан», «AIK (бистро), «Русь» (шашлычная), «Alex Hall» (банкетный 
зал); «Pakholkoff Kafe», «Freddy`s» (гриль‐бар) и другие; 

 прецедентные имена: «Ромео», «Швейк», «Кавказская пленница», «Купидон», «Мольер», 
«Onegin», «Монро», «Русалочка», «Esmeralda», «Гретель», «Баба Яга», «Sherlock», «Дон Кихот», 
«Нефертити», Чиполлино (рестораны и кафе); «Хайам» (столовая), «Садко» (шашлычная); 

 вымышленные онимы глюттонического дискурса: «Обедовъ» (кафе), «Мясоff» (мясная лав-
ка), «Пирожкоff» (столовая); 

 персонифицированные онимы: «Интурист», «Актер» (ресторан); «Школьник» (УПК), «Ра-
коедъ», «Пивоман» (магазин), «Сладкий ПиратОС» (детское кафе), «Толстяк», «Боцман», «Кор-
сар» (кафе). 

2. Флоронимы и зоонимы: «Шафран», «Сакура», «Жасмин», «Кактус», «Фасоль», 
«SnowBerry» (снежноягодник), «Оригана», «Чинар», «Кактус», «Мандаринка», «Ивушка»; «Кро-
кодил», «Bulldog», «Бегемот», «Cayman», «TheDичь», «Носорог», «Сокол», «Голодный Енот», 
«Панда‐экспресс» (служба доставки), «Рыжий кот», «Белая Акула», «Fisch&ka», «33 курицы». 

3. Топонимы: 
 ойконимы и хоронимы: «Царицын» (кафе), «Волгоград» (ресторан, кулинария) «Бамберг», 

«Texas», «Токио», «Палермо», «Мемфис», «Шанхай», «Белладжио» (курорт в Италии), «Гуляй-
поле» (город Запорожской обл. Украины), «Баку», «Бухара», «Чили»; «Эден», «Гранви́ль» (фр. 
Hesdin, Graunville – города во Франции), «Макарена» (наименование в города в Севилье, откуда 
произошли литературные персонажи Дон‐Кихот и Кармен); 

 урбанонимы: «Город», «Снежный городок» (кафе‐мороженое), «Старый бульвар», «На ал-
лее», «БульВарКафе», «VERANDA», «Терраса», «Парк‐кафе» (кафе), «Домик» (столовая); «За-
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мок на песках», «Чешский двор», «Казачий Хутор», «Эль‐ранчо», «Восточный базар» (рестора-
ны); «Продукты на Двинской», «Столовая на Невской». 

К данной подгруппе мы относим ряд единиц, которые являются одновременно хрононимами 
(историзмами): «Княгининский Двор», «Старый Сталинград», «СССР», «Блиндаж», «Старое ка-
фе», «Память», «У старых ворот» (кафе), «Царицынский дворик». 

4. Дримонимы: «Сосновый бор». 
5. Гидронимы и их производные: «Волго‐Дон», «МеКонг», «Ниагара», «Излучина», «Маяк», 

«Гавань», «Родник» (столовая, кафе), «Причал», «Каспий» (кафе, сеть магазинов), «Лагуна», 
«Якорь», «Круиз», «Пиратская пристань» (шашлык‐бар). 

6. Космонимы/астронимы: «Астро», «Звезда» (кафе), «Водолей» «7‐е небо» (ресторан), «Зо-
диак» (закусочная). 

7. Идеонимы: «LaBamba» (ресторан) (название народной песня, наиболее известной в адаптации 
американского исполнителя Ричи Валенса, 1958 г.), «Блюз‐рок», «Хайку», «Bistro La Gazzetta», «Лу-
коморье», «Сказка», «Макарена», «Танго» (кафе); «Русская охота», «Матрешка», «Домино». 

8. Коннотативные онимы, иллюстрирующие эмоциональный настрой, психическое состоя-
ние клиентов заведения: «Кайfe», «Dolce Vita», «Браво», «Не горюй», «Smile», «Дежавю́», «Гу-
ляйполе» (в значении «смута, мятеж»), «Госпожа удача», «Тралли‐Валли», «SHABASH», «Заба-
ва», «Relax Cafe», «Cafe L`amour», «Удача», «Жажда», «Кураж» (закусочная), «Мираж», «У ка-
мина», «Мама дома», «Диалог», «Come in bar», «У Кумы», «Жаба Душит». 

В номинациях предприятий явственно прослеживается гедоническая составляющая: «Слад-
коЁжка» (сеть кафе‐кондитерских), «Бон аппетит», «Фактор вкуса» (бистро), «Услада» (сеть кон-
дитерских магазинов); «Сластенка», «Голоду.net», «Вкусняшка», «Транжира», «Семь пятницъ», 
«Своя атмосфера» (кафе); «Gourmet», «Остров вкуса» (кулинария), «Смак» (столовая). Отметим, 
что нами выявлено менее одного процента наименований, символизирующих здоровый образ 
жизни: «100 калорий (кулинария), «Вита» (закусочная), «EcoHouse» (столовая). 

Кажущееся многообразие эмпоронимов г. Волгограда, к сожалению, не привносит в названия 
предприятий оригинальности: подобные названия встретить в разных городах России. Невероят-
но мало названий, которые являются визитной карточкой г. Волгограда (2,8%): «Волгоград», 
«Царицын» (ресторан), «Волга Виво», «Волжские колбасы» (магазин), «Волгарь» (столовая); 
«Царицынский дворик», «ДОН‐КОФЕ», «Казачка» (закусочная), «Волгоград» (кулинария), мясо-
комбинат «Волгоградский», «Волгоградское мороженое», «Итиль» (старое название реки Волга); 
ныне не существующие «Хопер» (супермаркет), «Старый Сталинград» (ресторан). 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что эмпоронимы, несомненно, являются значимым 
элементом в системе языка и культуры. Однако для корректного, актуального среза современной 
национальной культуры при создании новых эмпоронимов необходима опора на серьезную тео-
ретическую базу, высокий культурный уровень, специальная подготовка. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ЛЕКСЕМЫ «GIRON» 
ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 

Аннотация: методом концептуального анализа в статье иллюстрируется коммуникатив-
ная релевантность французской лексемы «giron» по сравнению с ее русскоязычным эквивален-
том «лоно». Информация проиллюстрирована примерами из классической французской литера-
туры и их переводами на русский язык. 

Ключевые слова: концепт, концептуализация, фразеология, соматизмы, коннотативное значение. 

В последние годы в лингвистике отмечается интерес к фразеологическим единицам, содер-
жащим в своем составе лексемы, обозначающие части человеческого тела (соматизмы). Этот 
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факт объясняется тем, что в каждом языке данный пласт лексики является одним из древнейших 
и входит в ядро словарного состава языка. Антропоцентричность человеческого мировоззрения 
обусловлена доступностью человеческого тела для изучения и наблюдения, а значит, и для опи-
сания и измерения окружающего мира посредством соматических констант.  

Таким образом, лексемы-соматизмы относятся к наиболее древней, исконной и социально 
значимой части лексического состава языка. Следовательно, фразеологический потенциал сома-
тической лексики также представляет интерес. Характерной чертой соматической фразеологии 
является наличие в языках многочисленных аналогов, очень близких по образной направленно-
сти словосочетаний.  

Особо частотны во фразеологизмах наименования частей тела, являющиеся «носителями» 
умственных и душевных качеств человека, таких как tête // голова (223 ФЕ) или coeur // сердце 
(132 ФЕ) [4, с. 1490, 329]. Чуть менее употребительны соматизмы, содержащие сему физической 
силы человека, такие как main, bras // рука (321 и 93 ФЕ соответственно) или dos // спина (32 ФЕ) 
[4, с. 917, 215, 517]. На периферии изучения зачастую остаются наименования анатомически не-
четко локализованных в пространстве человеческого тела частей, не обладающих высокой фра-
зеологической продуктивностью. Примером такого случая является французская лексема «giron», 
восходящая к франсийскому «gêro» - «pièce d’étoffe en pointe» [19]. Целью данной статьи являет-
ся изучение способов концептуализации данной лексемы в следующих значениях: «Partie du 
corps allant de la ceinture aux genoux, chez une personne assise» и «Milieu où l'on se sent protégé, en 
sécurité» [19]. Е. С. Кубрякова определяет концептуализацию как один из важнейших процессов 
познавательной деятельности человека, заключающийся в осмыслении поступающей к нему ин-
формации и приводящей к образованию концептов, концептуальных структур и всей концепту-
альной системы в мозгу (психике) человека [3, с. 93]. Изучение концептуализации данной лексе-
мы в значениях «Pan de vêtement taillé en pointe, et SPÉCIALEMENT Pan du vêtement allant de la 
ceinture aux genoux» и «Largeur de la marche d'un escalier» не входит в задачи нашего исследова-
ния, так как первое из них является устаревшим, а второе представляет собой архитектурный 
термин. 

Сопоставим денотативные значения существительного «giron», данные разными толковыми 
словарями: «Par extension du sens de pans de vêtement, l'espace qui s'étend de la ceinture aux genoux 
d'une personne assise» [12], «(Fréquemment à propos d'une femme) Partie du corps comprise entre la 
ceinture et les genoux, chez une personne assise» [20], «Espace qui s’étend de la ceinture aux genoux 
d’une personne assise» [21], «(XIIe) Partie du corps allant de la ceinture aux genoux, chez une personne 
assise.» [19], «Partie du corps qui s'étend de la ceinture au genou, quand on est assis; la poitrine d'une 
femme» [18]. Выведем обобщенное определение лексемы «giron» на основании сем, совпадаю-
щих в дефинициях всех указанных словарей: «Partie du corps allant de la ceinture aux genoux, chez 
une personne assise». Сема «femme» отсутствует в дефинициях словарей Le petit Robert, 
Wiktionnaire и Littré, в то время как остальные словари указывают данную сему в своих дефини-
циях. Нам удалось обнаружить примеры употребления лексемы «giron» применительно к челове-
ку как женского, так и мужского пола (перевод фразы приводится в случае наличия литературно-
го перевода произведения): 

1. Elle va mieux, repondit-elle en caressant la chevelure de la petite déjà blottie dans son giron 
[11] // Теперь ей лучше, – отвечала она, гладя по голове прильнувшую к ней дочку [1]. 

2. La chienne noire, couchée à son côté, se blotissait dans sa chaleur, collait le flanc contre sa 
hanche; elle s’abandonnait peu à peu, la tête dans le giron de l’homme, s’y endormait, tiède et douce-
ment pesante [13, с. 52]. 

Кроме того, нами был обнаружен случай использования лексемы «giron» применительно не к 
сидящему, а к стоящему и даже движущемуся человеку: 

Je me gardai bien, en revanche, de manquer le spectacle de ma petite Glodie, montant à pas menus 
les marches de l’escalier, ainsi qu’une Marie dans la Présentation, et serrant contre son giron, entre ses 
deux menottes, la corbeille de biscuits étagés qui montaient jusqu’à son menton. [14] // Зато я вполне 
насладился зрелищем, когда моя крошка Глоди поднималась мелкими шажками по ступеням 
лестницы, словно маленькая Мария, вводимая во храм, прижимая ручонками к животу корзинку 
с возвышавшимися в ней сухарями, которые доходили ей до самого подбородка [6].  

На основе данных примеров можно сделать вывод о том, что лексикографическое значение 
лексемы дает лишь общее понятие о реалии, в то время как ее концептуальное значение по объе-
му содержания гораздо превосходит его. Это объясняется тем, что некоторые концепты или от-
дельные стороны концепта часто остаются невербализованными, что мы можем наблюдать на 
примере исследуемой нами лексемы. Не следует также забывать и о существовании индивиду-
ального когнитивного пространства, которое позволяет авторам художественных произведений 
расширять рамки использования отдельных лексем. 

Перейдем к анализу коннотативных значений существительного «giron»: «Sphère d'influence, 
de protection que déploie une personne» [20], «Sein, intérieur, milieu, cœur» [21], «FIG. LITTER. Mi-
lieu où l'on se sent protégé, en sécurité» [19], «Milieu, groupe où l'on se trouve en sécurité, mais sous 
l'autorité de quelqu'un ; sein» [18]. В словаре «Le Littré» данное значение отсутствует. За основу 
мы возьмем дефиницию, данную словарем «Le petit Robert», т.к. считаем ее наиболее близкой 
обыденному сознанию человека. Данное значение обусловлено метафорическим переносом с 
денотативного значения «giron» - «Грудь, утроба, недра, как символ ласки, нежности, материн-
ства» [10] - к обозначению приюта, прибежища, где человек чувствует себя защищенным, как 
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младенец у лона матери. В.Г. Гак отмечает, что перенос от конкретного к абстрактному, от мате-
риального к духовному делает абстрактное более легким для понимания [2, с. 482]: 

Ce village de Valldemosa, qui se targue du droit de s'appeler ville dès le temps des Arabes, est situé 
dans le giron de la montagne, de plain-pied avec la Chartreuse, dont il semble être une annexe. [16] // 
Жители Вальдемосы гордятся тем, что их поселение, еще со времен арабского завоевания, имеет 
статус города [7]. 

Следует отметить, что данное значение лексемы «giron» реализуется в ряде фразеологических 
единиц [4, с. 748]: 

1. Giron de l’Eglise – книжн. Лоно церкви. Etre reçu dans le giron de l’Eglise – быть принятым в 
лоно церкви; rentrer/revenir dans le giron de l’Eglise – вернуться в лоно церкви: Même au temps où 
la Saxe était protestante, les Rudolstadt aimèrent mieux abandonner leurs électeurs protestants que le 
giron de l’église romaine [15] //  Даже в тот период, когда Саксония была протестантской, Рудоль-
штадты предпочли скорее лишиться своих протестантских избирателей, чем покинуть лоно рим-
ской церкви [8]. 

2. Pleurer dans le giron de qn – разг. Плакаться кому-л. в жилетку: Comme je savais qu’il n’avait 
pas d’argent de poche, je l’ai suivi et je suis bien tranquille… Il est tout bonnement allé retrouver la 
vieille Bernadette et, à cette heure, il doit pleurer dans son giron [17] // Я не знал, что в кармане у него 
ни гроша, проследил за ним и успокоился. Он просто-напросто отправился к старой Бернадетте и 
сейчас, должно быть, жалуется ей [9]. 

Отсутствие лексемы «лоно» в русскоязычных переводах приведенных примеров не свиде-
тельствует о наличии лексической и концептуальной лакун в языковой картине мира носителей 
русского языка. Русский эквивалент французский ФЕ «pleurer dans le giron de qn» – «плакаться 
кому-л. в жилетку» лишен соматической лексемы. По закону коммуникативной релевантности, 
актуальность концепта утрачивается, если снижается частотность выражающих его языковых 
средств [5, с. 105]. 

Итак, номинативная плотность концепта «giron» во французском языке выше, чем номина-
тивная плотность концепта «лоно» в русском языке. Это проявляется в том, что помимо лексемы 
«giron» для описания этого же концепта используется лексема «sein», которая встречается в де-
финиции Le petit Larousse в качестве синонима искомой лексемы: «Milieu, groupe où l'on se trouve 
en sécurité, mais sous l’autorité de quelqu’un; sein» [18]. Отметим, что в этимологическом словаре 
возникновение данной лексемы датируется 1130 годом, что на 10 лет предшествует возникнове-
нию ее синонима «giron» [19]. Кроме того, исконное значение «sein» более конкретно, чем значе-
ние «giron»: «pli que forme la toge relevée sur l'épaule», где речь идет уже не о заостренном куске 
ткани, а о предмете одежды со складкой в районе плеча. 

Высокая номинативная плотность концепта, по мнению З.Д. Поповой и И.А. Стернина, может 
свидетельствовать о трех фактах [5, c. 104]: 

1. Об актуальности осмысления той или иной сферы действительности для конкретного со-
общества; 

2. О древности соответствующего концепта, а также о его ценностной значимости; 
3. О коммуникативной релевантности концепта, необходимости обсуждать его, обмениваться 

данной концептуальной информацией в данном конкретном социуме. 
Последние два фактора представляются нам особо релевантными для изучаемого нами кон-

цепта, т.к., во-первых, употребление лексемы «giron» было засвидетельствовано в XII в., лексемы 
«sein» – в XIII в. Во-вторых, коммуникативная релевантность концепта проявляется в отражении 
его во фразеологических единицах. Как было сказано выше, лексема «giron» формирует лишь 
2 ФЕ, в то время как ее синоним «sein» образует 12 ФЕ [4, c. 1404]. 

Сделаем некоторые выводы. 
Наблюдаемое нами расхождение в словарных дефинициях и употреблением лексемы «giron» 

в текстах писателей объясняется тем, что любой концепт является более объемным по отноше-
нию к значению слов, и, тем более, по отношению к словарной дефиниции. Кроме того, лексема 
«giron» в художественных текстах приобретает окказиональные и индивидуально авторские ком-
поненты, что объясняет возможность ее использования применительно к человеку мужского по-
ла и в отношении движущегося человека.  

Коннотативное значение лексемы «giron» как приюта, прибежища для кого-л. получает широ-
кое употребление вследствие своей положительной эмоциональной окраски и образности, обу-
словленной метафорическим переносом с конкретного понятия на абстрактное. Концепт «giron» 
актуализируется также через небольшое количество фразеологических единиц, что свидетель-
ствует о его ценностной значимости. Рекуррентность концепта «giron» проявляется также в 
наличии синонима «sein», в свою очередь, формирующего свое фразеологическое поле. 

Способ концептуализации действительности, свойственный каждому языку, отчасти универ-
сален, отчасти национально специфичен. Универсальность концептуализации проявляется в 
единстве способов познания мира человеком, а ее национальная специфичность – в различиях 
средств языкового членения действительности. Профилирование концепта в лингвокультуре 
свидетельствует о его актуальности для носителей данного языка. 

Изучение соматических лексем представляет большой интерес для исследования, т.к. отра-
жают культурный опыт множества поколений, использующих наименования частей человеческо-
го тела для характеристики окружающего мира. Периферийные соматические лексемы, несмотря 
на нечастотность использования способны снабдить исследователя богатым лингвокультуроло-
гическим материалом для наглядного сравнения менталитета разных национальностей. 
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АНАЛИЗ ПРИМЕРОВ ТРАУРНОЙ РЕЧИ 
В АНГЛИЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются примеры траурной (похоронной) речи в английской 
лингвокультуре в рамках речевого этикета. Актуальность темы обуславливается возросшим 
влиянием глобализации и растущей потребностью в понимании правил и этикета других куль-
тур. Традиции проведения похорон в современном обществе несут необходимость соблюдения 
светских норм этикета. Одной из таких традиций является произнесение похоронной речи. Вы-
деляются три вида траурной речи. Авторы рассматривают композиционную структуру тра-
урной речи, используя англоязычные источники, и отмечают элементы, из которых она состо-
ит. Приводятся примеры перевода траурных речей на русский язык. 

Ключевые слова: траурная речь, соболезнование, речевой этикет, традиции, лингвокультура. 

Каждый человек должен уважать других и правила этикета. 
Японская пословица 

Эпоха глобализации принесла с собой необходимость знания о традициях и обычаях других 
лингвокультур. Английская лингвокультура по праву является одной из самых распространен-
ных в мире и, поэтому, ее изучение занимает важное место в науке. 

В целом, обычаи, обряды, традиции и праздники любого этноса формально подразделяются 
на официальные, например, государственные праздники и неофициальные (личные) – свадьба, 
день рождения, похороны. Проведение неофициальных торжеств всегда зависит от достатка и 
традиций определенной семьи или группы людей [1, с. 5]. 

Похороны относятся к группе неофициальных, семейных обрядов. В рассматриваемой нами 
английской лингвокультуре, погребение всегда сопровождается ритуалом произнесения траур-
ной речи. Траурная или мемориальная речь является неотъемлемой частью большинства похо-
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ронных и поминальных служб. Ритуальные речи включают в себя официальные панегирики или 
дань, а также неформальные размышления, воспоминания и комментарии. В обряде похорон, как 
правило, встречается сочетание этих видов траурных речей, для того, чтобы все близкие род-
ственники и друзья получили возможность поразмышлять о своих отношениях с умершим и вы-
разить свою скорбь. Считается честью выступить с траурной речью [6]. 

Траурная речь так же, как и соболезнования, несомненно, относится к сфере речевого этикета. Тема 
смерти всегда являлась очень важной для любой культуры, так как она несет в себе много неизведанного и 
загадочного. Ритуалы, связанные с похоронами, передаются веками из поколения в поколение. Традиция 
произнесения траурной речи пришла в современный мир из Древнего Египта, когда окружение, собравше-
еся на похороны, выясняло какую жизнь прожил умерший – благочестивую или нет. В случае, если его 
жизнь была праведной, собравшиеся произносили хвалебную речь за упокой души усопшего. Тем самым, 
родные и близкие просили богов о вечной жизни для души умершего [5]. В современном мире некоторая 
часть религиозной составляющей уже не имеет такого большого значения. Тем не менее, традиция произ-
несения хвалебной траурной речи сохранилась и дошла до нашего времени. 

Условно, можно выделить следующие виды такой речи: 
1. Панегирик (Eulogy) – самый распространенный вид речи на похоронах, который восхваляет 

земные дела умершего и подводит итог его жизни. 
2. Дань (Tribute) – в некоторых случаях, является взаимозаменяемым с панегириком (хвалеб-

ной речью). Однако, дань – более неформальный и краткий вид траурной речи, который произ-
носится близкими друзьями и родственниками, и часто включает личные воспоминания и даже 
юмористические истории из жизни умершего. В некоторых случаях, дань – не только речь в 
честь усопшего, но и материальные вещи: цветы, подарки и др. 

3. Размышления / Воспоминания (Reflections / Remembrances) – неофициальные комментарии, 
которые, как правило, даются сослуживцами, друзьями, но не близкими родственниками, а ино-
гда и просто незнакомцами. Примерами такого типа высказываний могут служить воспоминания 
очевидцев знаменитой на весь мир трагедии 9/11. 

(1) «Tom was a hero on Flight 93. He and his fellow passengers were drafted unknowingly as the 
first citizen‐soldiers in the war on terrorism» («Том был героем Рейса 93. Он и его попутчики слу-
чайно стали первыми солдатами‐горожанами в войне с терроризмом») [6]. 

Панегирик – наиболее часто встречающийся и самый длительный по времени произнесения 
вид похоронной речи. 

Рассмотрим дискурс, который представлен в виде траурной речи, и где мы можем выделить 
следующие элементы (таблица 1). 

Таблица 1 
Структура траурной речи 

 

Элемент речи Пример
Обращение 
(вступление) 

(2) «Like many of us here today, I got to know Mike through work where he was a helpful, conscien-
tious, great colleague and I know I speak for all of his co-workers when I say how very much he will 
be missed. I’m glad to have this opportunity to share just a few of my memories of Mike with you» 
(«Как и многие из нас сегодня здесь, я знал Майка по работе.  Он был полезным, добросовест-
ным, прекрасным коллегой и я знаю, что выскажу мнение всего коллектива, как сильно его 
будет нам не хватать. Я рад возможности, поделиться с вами только некоторыми из моих вос-
поминаний о Майке»). 

Воспоминания 
об усопшем  

(3) «One of the best things about having Mike as a colleague was that he was always prepared to give 
you a hand – something I’ve been grateful for myself on numerous occasions, and I know I’m not 
alone in that. Just having Mike around made you feel better, whatever the challenge, and we all got to 
know his quick smile and ever ready words of encouragement. One of my other colleagues told an 
amusing story about Mike…» («Самое лучшее, что можно сказать о Майке как о коллеге – это 
то, что он был всегда готов протянуть вам руку помощи. И за это я был неоднократно благода-
рен ему. И знаю, что в этом я не одинок. Одно только присутствие Майка рядом заставляло нас 
чувствовать себя лучше, несмотря на то, какая стояла задача перед нами. Мы все должны за-
помнить его живую улыбку и всегда готовые слова ободрения. Один из моих коллег рассказы-
вал забавную историю о Майке...» – перев. наш).

Наследие 
усопшего 
(личный 
вклад) 

(4) «“Legacy” is a very over-used word these days; it seems that everyone and everything has to have one –
but with Mike, it’s true; he has left behind a very real legacy, which will affect the way we do things at our 
company for a very long time to come. On a personal level, everyone of us who knew Mike and worked 
alongside him whether things were going well or badly will remember him with great affection. When all is 
said and done, however much you like your work, it’s the people that you meet in it that really matter and 
colleagues like Mike are something very special; you don’t come across many of them and when you do, 
they leave a lasting impression. Mike, we’re really going to miss you» [3] 
(«Наследие – слишком часто употребляемое слово в наши дни, кажется, что все и всё должно 
иметь дело только с Майком, это правда. Он оставил настоящее наследие, которое очень долго 
будет влиять на то, что мы делаем в нашей компании в течение очень долгого времени. На
личностном уровне, каждый из нас, кто знал и работал с Майком, запомнят его с большой 
любовью, не зависимо от того, что происходило – плохое или хорошее. Когда все уже сказано 
и сделано, как бы вы не любили свою работу, именно люди, которых вы встречаете там, дей-
ствительно имеют значение. Такие коллеги как Майк являются чем-то особенным, вы не встре-
тите много таких как он и они оставят неизгладимое впечатление. Майк, мы действительно 
будем скучать по тебе»). 
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Таким образом, похоронная речь состоит из трех основных элементов, которые могут варьи-
роваться в зависимости от пожеланий выступающего и от социальных отношений между высту-
пающим и покойным: друг, родственник, коллега. Часть траурной речи, которая посвящена 
наследию усопшего и его добрым делам при жизни является самой яркой и длинной. В своем 
выступлении автор послания обращается не только к тем, кто пришел почтить память, но и к са-
мому покойному, показывая тем самым уважение и ставя его в один ряд с живыми. Необходимо 
отметить, что выступающий также говорит о том, как усопший повлиял на его жизнь. 

Все, что касается ритуализованного дискурса соболезнования, то есть, непосредственно, вы-
ражение соболезнования и траурная речь, несут в себе положительную коннотацию в адрес 
усопшего. Другая, противоположная ситуация, не предусмотрена правилами этикета и будет счи-
таться дурным тоном. Никто не говорит плохо о покойном, перечисляются только его положи-
тельные качества, черты характера, поступки и дела при жизни. 

(5) «Samantha was an amazing woman. She always lived her life to the fullest and loved to laugh 
and smile…She taught me simple things like growing tomatoes, how to knit and bake the perfect cakes» 
[4] («Саманта была чудесной женщиной. Она всегда жила полной жизнью, любила смеяться и 
улыбаться…Она научила меня таким простым вещам как выращивать томаты, вязать и печь от-
личные пирожные»). 

(6) «She was the bright and beautiful young woman who married my father after a war‐time 
whirlwind romance» [2] («Она была яркой и красивой молодой женщиной, которая вышла замуж 
за моего отца после бурного романа, который случился у них во время войны»). 

(7) «Elizabeth was a hard‐working, intelligent, caring and very thoughtful person. She was very 
close to her friends and family and had a lot of people who cared about her» [4] («Элизабет была тру-
долюбивым, умным, заботливым и очень вдумчивым человеком. Она была очень близка со свои-
ми друзьями и семьей, и было много людей, которые заботились о ней «). 

(8) «David positively influenced my life in so many ways and I will miss him with all of my heart» 
[4] («Дэвид положительно повлиял на мою жизнь во многих отношениях и я буду скучать по 
нему всем сердцем»). 

(9) «She taught me a lot about balancing work, family and leisure. My mom was a well‐respected 
teacher and I was impressed by her passion for education and how much she cared about her students» 
[7] («Она научила меня делить время между работой, семьей и свободным временем. Моя мама 
была уважаемым преподавателем и на меня производили огромное впечатление ее страсть к об-
разованию и забота о ее студентах»). 

Основными эпитетами с положительным значением, определяющими качества характера яв-
ляются следующие: «well‐respected», «intelligent», «hard‐working», «caring». Также, во многих 
речах упоминаются знания и навыки, которые покойные / покойная передали близким людям. 
Другими словами, их вклад в жизнь других. 

В данном случае принцип правдивости и искренности не рассматривается. Отношение высту-
пающего с траурной речью может быть диаметрально противоположным к усопшему, но этикет 
не подразумевает под собой честность и откровенность на первом месте. Более важным, считает-
ся, соблюдение установленных правил. 

Подводя итоги, следует сказать, что траурная речь занимает значительное место в сфере рече-
вого этикета. Являясь, по своей сути, ритуализованным дискурсом, такая речь имеет довольно 
жесткие рамки. Отозваться на смерть человека всегда можно в устной форме. Эта традиция при-
шла в современный мир из глубокой древности. 

Траурная речь в рамках соболезнования относится к эксперессивным речевым актам, так как 
адресант речи передает свое эмоциональное состояние адресату/адресатам, которое, может не 
являться его истинными чувствами, но должно соответствовать регламенту похорон. 

Межличностное общение занимает большую часть нашей жизни, и от понимания и соблюде-
ния традиций речевого этикета во многом будет зависеть эффективность нашего взаимопонима-
ния. 
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Работа продолжает цикл публикаций об устойчивом словарном фонде [1, с. 169–171]. 
Целью данной работы является установление устойчивого словарного фонда японского язы-

ка. 
Словарный материал выписывался из Русско‐японского словаря [2]. 
Прежде чем приступить к исследованию следует представить краткие сведения о японцах и 

их языке. 
Японский язык – язык японцев. Численность японцев составляет 130 миллионов человек в 

самой Японии (островное государство в Восточной Азии, расположенное в Тихом океане, к во-
стоку от Японского моря, Китая, Северной и Южной Кореи, России, занимает территорию от 
Охотского моря на севере до Восточно‐Китайского моря и Тайваня на юге страны). Японцы жи-
вут также в США (1,2 млн чел.), главным образом в штате Калифорния и на Гавайских островах, 
в Бразилии (1,5 млн чел.), в Канаде (99 тыс. чел.) и других странах Америки, в Европе, Азии и 
Австралии. 

Ниже представлен устойчивый словарный фонд современного японского языка согласно 
списка Лейпциг‐Джакарта [3]. 

После каждого слова из устойчивого словарного фонда следуют иноязычные соответствия 
для сопоставления: слова из тюркской семьи языков (якутский [4], турецкий [5], чувашский [6], 
далее – монгольский [7], наконец – эвенкийский [8], в связи с установлением характера связей 
японского языка с языками алтайской общности: 

1) fire огонь 火 ひ hi、炎 honoo [c. 1280], як. уот, тур. оt, чув. вут; монг. гал [c. 368]; эвенк. 
того [c. 243]; 

2) nose нос 鼻 はな hana [c. 1218], як. мурун, тур. вurun, чув. сӑмса; монг. хамар [c. 344]; 
эвенк. оҥокто [c. 232]; 

3) to go идти, ходить. Sometimes I go to school by car, sometimes on foot. 行く いく iku [c.706], 
як. сырыт‐, тур. yürümek, чув. ҫӱре‐, пыр‐; монг. явах [c. 181]; эвенк. сурудэмии, ҥэнэдэмии, 
эмэдэмии [c. 142]; 

4) water вода 水 みず mizu [c. 224], як. уу, тур. su, чув. шыв; монг. ус [c. 53]; эвенк. муу [c. 46]; 
5) mouth рот 口 くち kuchi [c. 1993], як. айах, тур. ağız, чув. ҫӑвар; монг. ам [c. 620]; эвенк. 

амҥа [c. 381]; 
6) tongue язык 舌 した shita [c. 2702], як. тыл, тур. dil, чув. чӗлхе; монг. хэл [c. 823]; эвенк. ин-

ни, чоолии [c. 496]; 
7) blood кровь 血 ち chi [c. 888], як. хаан, тур. kan, чув. юн; монг. цус [c. 235]; эвенк. сээксэ 

[c. 171]; 
8) bone кость 骨 ほね hone [c. 871], як. уҥуох, тур. kemik, чув. шӑмӑ; монг. яс [c. 230]; эвенк. 

гирамна [c. 168]; 
9) you (singular) ты 君 きみ kimi, お前 おまえ omae, あんた(あなた) anta (anata), きさま 

kisama [c. 2398], як. эн, тур. sen, чув. эсӗ; монг. чи [c. 738]; эвенк. си [c. 451]; 
10) root корень 株 かぶ kabu[c.862], як. силис, тур. kök, чув. тымар; монг. үндэс [c. 228]; 

эвенк. ҥиҥтэ, нэлгэ, тэгэр [c. 166]; 
11) to come приходить When I came to school it was still closed 来るくる kuru [c. 1732], як. кэл‐, 

тур. gelmek, чув. кил‐; монг. ирэх [c. 538]; эвенк. эмэдэмии, эмэктэдемии [c. 341]; 
12) breast грудь the breast of a woman 胸 むね mune [c. 409], як. эмиий, тур. meme, чув. кӑкӑр; 

монг. хөх [c. 98]; эвенк. укун [c. 86]; 
13) rain дождь 雨 あめ ame [c. 487], як. самыыр, ардах, тур. yağmur, чув. ҫумӑр; монг. бороо, 

хур [c. 118]; эвенк. тыгдэ, удун [c. 99]; 
14) I/me я 私 わたし watashi [c. 2699], як. мин, тур. ben, чув. эпӗ; монг. би [c. 822]; эвенк. би 

[c. 496]; 
15) name имя 名前 なまえ namae [c. 736], як. аат, тур. ad, чув. ят; монг. нэр [c. 194]; эвенк. 

гэрбии [c. 146]; 
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16) louse вошь 虱 シラミ shirami [с. 260], як. быт, тур. bit, чув. пыйтӑ; монг. бөөс, ширх 
[c. 62]; эвенк. кумкэ [c. 53]; 

17) wing крыло 翼 つばさ tsubasa, 羽 はね hane [c. 895], як. кынат, тур. kanat, чув. ҫунат; 
монг. далавч [c. 237]; эвенк. дэктэннэ, лэпурээ, дэктылээ, асакии [c. 173]; 

18) flesh/meat мясо 肉 にく niku [c. 1051], як. эт, тур. et, чув. аш, какай, ӱт; монг. мах [c. 284]; 
эвенк. уллэ [c. 203]; 

19) arm/hand рука 腕 うで ude； 手 て te [c.1997], як. илии, тур. kol, чув. алӑ; монг. гар [c. 621]; 
эвенк. ҥаалэ [c. 382]; 

20) fly муха ハエ hae [c.1045], як. сахсырҕа, тур. sinek, чув. шӑна; монг. ялаа [c. 282]; эвенк. 
дылкээн, дылкээкээн [c. 202]; 

21) night ночь 夜 よる yoru [c. 1221], як. түүн, тур. gece, чув. ҫӗр, каҫ; монг. шөнө [c. 345]; 
эвенк. долбонии [c. 232]; 

22) ear ухо 耳 みみ mimi [c .2495], як. кулҕаах, тур. kulak, чув. хӑлха; монг. чих [c. 769]; эвенк. 
сеен [c. 468]; 

23) neck шея 頸 くび kubi [c. 2648], як. моой, тур. boyun, чув. мӑй; монг. хүзүү [c. 809]; эвенк. 
никимна [c. 490]; 

24) far далеко adverb 長く nagaku [c. 422], як. ыраах, тур. uzak, чув. аякра, инҫе; монг. хол 
[c. 101]; эвенк. горолоо, горогит [c. 89]; 

25) to do/to make делать (pure action meaning) する suru [c. 444], як. гын‐, оҥор‐, тур. yapmak, 
etmek, чув. ту‐, ат‐; монг. хийх, үйлдэх [c. 107]; эвенк. оодямии [c. 92]; 

26) house дом 家 いえ ie, うち uchi [c. 497], як. дьиэ, сурт, тур. ev, чув. пӱрт; монг. байшин, 
[c.120]; эвенк. дюу, гуулэ [c. 100]; 

27) stone/rock камень 石 いし ishi [c. 784], як. таас, тур. taş; чув. чул; монг. чулуу; эвенк. дёло, 
хисэ [c. 153]; 

28) bitter горький苦い にがい nigai [c. 392], як. аhыы, тур. acı, чув. йӱҫӗ; монг. гашуун [c. 94]; 
эвенк. идариипчу, гэтыпчу [c. 82]; 

29) to say говорить She said she’d be late. 話す はなす hanasu, 言う いう iu [c. 376], як. эт‐, диэ‐; 
тур. demek, söylemek, aytmak, чув. те‐; монг. ярих [c. 90]; эвенк. гуундэмии, хэҥкэтчэмии, тур-
ээтчэмии, улгучээмээтчэмии [c. 79]; 

30) tooth зуб 歯 は ha [c. 695], як. тиис, тур. diş, чув. шӑл; монг. шүд [c. 182]; эвенк. ииктэ 
[c. 141]; 

31) hair волосы hair on a person’s head 髪 かみ kami [c. 243], як. баттах, ас, тур. saç, чув. ҫӱҫ; 
монг. үс [c. 58]; эвенк. нюуриктэ [c. 50]; 

32) big большой 大きい おおきい ookii [c. 122], як. улахан, тур. büyük, чув. пысӑк, мӑн, аслӑ; 
монг. том [c. 34]; эвенк. хэгды, хэгдыҥэ [c. 27]; 

33) one один 一つ ひとつ hitotsu [c. 1284], як. биир, тур. bir, чув. пӗр; монг. нэг [c. 369]; эвенк. 
умуун, умуукээн [c. 24]; 

34) who? кто? 誰 だれ dare [c. 897], як. ким, тур. kim, чув. кам; монг. хэн [c. 237]; эвенк. ҥии, 
ээкун [c. 173]; 

35) he/she/it/him/her он/она/оно/его/ее 彼 かれ kare он, 彼女 kanojo она, それ sore оно, это 
[c. 1304–1305], як. кини, тур. o, чув. вӑл; монг. тэр, [c. 377]; эвенк. нуҥан [c. 248]; 

36) to hit/to beat ударять, бить 打つ うつ utsu [c. 2427], як. оғус‐, кырбаа‐, сыс‐, тур. vurmak, 
чув. ҫап‐, хӗне‐, ват‐; монг. цохих [c. 30, 747]; эвенк. иктудэмии [c. 24]; 

37) leg/foot нога 足 あし ashi [c. 1213], як. атах, тур. ayak, чув. ура; монг. хөл [c. 343]; эвенк. 
халган [c. 231]; 

38) horn рог 角 つの tsuno [c.1984], як. муос, тур. boynuz, чув. мӑйрака; монг. эвэр [c. 617]; 
эвенк. ие [c. 379]; 

39) this это これ kore [c. 2693], як. бу, тур. bu, чув. ку; монг. энэ [c. 820]; эвенк. эр [c. 495]; 
40) fish рыба 魚 さかな sakana [c. 2004], як. балык, тур. balık, чув. пулӑ; монг. загас [c. 383]; 

эвенк. загас [c. 623]; 
41) yesterday вчера 昨日 きのう kinoo [c. 287], як. бэҕэhээ, тур. dün, чув. ӗнер; монг. өчигдөр 

[c. 69]; эвенк. тыниивэ [c. 61]; 
42) to drink пить 飲む のむ nomu [c. 1496], як. ис‐, тур. içmek, чув. ӗҫ‐; монг. уух [c. 445]; эвенк. 

умдямии [c. 281]; 
43) black черный黒い くろい kurai [c. 2608], як. хара, тур. kara, siyah, чув. хура; монг. хар 

[c. 800]; эвенк. коҥномо, дылбирин, лупчурин [c. 483]; 
44) navel пупок 臍 へそ heso [c. 1847], як. киин, тур. göbek, чув. кӑвапа; монг. хүйс [c. 568]; 

эвенк. чуҥурээ, уҥурээ [c. 355]; 
45) to stand стоять 立つ たつ tatsu [c.2248], як. тур‐, тур. durmak, чув. тӑр‐; монг. зогсоох 

[c. 695]; эвенк. илитчамии [c. 428]; 
46) to bite кусать 噛む, 咬む かむ kamu [c. 908], як. ытыр‐, тур. ısırmak, dişlemek, dalamak, чув. 

ҫырт‐; монг. хазах, зуух [c. 239]; эвенк. кикчамии, кикисинмии, хасудямии [c. 175]; 
47) back спина 背 せse [c.2199], як. көҕүс, арҕаа, тур. arka, чув. ҫурӑм; монг. нуруу [c. 680]; 

эвенк. согдонно, сэгдэннэ [c. 418]; 
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48) wind ветер 風 かぜ kaze [c. 187], як. тыал, тур. rüzgâr, yel, чув. ҫил; монг. салхи [c. 45]; 
эвенк. эдын [c. 39]; 

49) smoke дым 煙 けむり kemuri [c. 533], як. буруо, тур. duman, чув. тӗтӗм; монг. утаа 
[c. 129]; эвенк. саҥнян, сувгин, сэвгин [c. 105]; 

50) what? что? 何 なに nani [c. 2625], як. туох, тур. ne, чув. мӗн; монг. юу [c. 803]; эвенк. эва, 
ээкун, ээя, ээкунма, ээкуна [c. 485]; 

51) child (kin term) ребенок immediate descendant, son or daughter 子 こ ko [c. 1957], як. оғо, 
ыччат, тур. çocuk, bala, чув. ача; монг. хүүхэд [c. 610]; эвенк. хутэ [c. 375]; 

52) egg яйцо 卵 たまご tamago [c. 2703], як. сымыыт, тур. yumurta, чув. яйцо ҫӑмарт; монг. 
өндөг [c. 824]; эвенк. умуукта [c. 497]; 

53) to give давать 与える あたえる ataeru [c. 426], як. биэр‐, тур. vermek, чув. пар‐; монг. өгөх 
[c. 101]; эвенк. буудэмии [c. 88]; 

54) new новый adjective 新しい あたらしい atarashii [c. 1212], як. саҥа, тур. yeni, чув. ҫӗнӗ; 
монг. шинэ [c. 343]; эвенк. оомакта, гее, хуҥту [c. 231]; 

55) to burn (intransitive) гореть, пылать, сгорать «be on fire, be consumed by fire» Our house is 
burning! Call the fire fighters! 燃える もえる moeru [c. 389], як. умай‐, тур. yanmak, чув. ҫун‐; монг. 
галлах, ноцох [c. 93]; эвенк. дэгдэмии, лургидэмии, бадараадемии [c. 81]; 

56) not нет ない nai [c. 1194], як. суох, тур. yok, чув. ҫук; монг.үгүй [c. 337]; эвенк. аачин 
[c. 81]; 

57) good хороший adjective よい yoi [c. 2564], як. үчүгэй, тур. iyi, чув. ырӑ; монг. Сайн [c. 789]; 
эвенк. ая [c. 476]; 

58) to know знать 知っている しる shiru, 分かる わかる wakaru [c. 689], як. бил‐, тур. bilmek, 
чув. пӗл‐; монг. мэдэх [c. 181]; эвенк. саадемии [c. 140]; 

59) knee колено 膝 ひざ hiza [c. 832], як. тобук, тур. diz, чув. чӗр; монг. өвдөг [c. 219]; эвенк. 
хэнҥэн [c. 161]; 

60) sand песок 砂 すな suna [c. 1484], як. кумах, тур. kum, чув. хӑйӑр; монг. элс [c. 441]; эвенк. 
эҥаа, сиругии [c. 279]; 

61) to laugh смеяться 笑う わらう warau [c. 2139], як. күл‐, тур. gülmek, чув. кул‐; монг. инээх 
[c. 661]; эвенк. инектэдэмии [c. 407]; 

62) to hear слышать. I heard the sound of rain splashing on the window. 聞く きく kiku, 聞こえる 
きこえる kikoeru [c. 2132], як. иhит‐, тур. işitmek, чув. илт‐; монг. дуулдах, сонсох [c. 659]; эвенк. 
доолдыыдямии [c. 406]; 

63) soil почва 土 つち tsuchi [c. 1680], як. буор, тур. toprak, чув. тӑпра; монг. хөрс, шороо 
[c. 507]; эвенк. дуннэ, тукала [c. 325]; 

64) leaf лист 葉 は ha [c. 937], як. сэбирдэх, тур. yaprak, чув. ҫулҫӑ; монг. навч [c. 247]; эвенк. 
авданна [c. 182]; 

65) red красный adjective 赤い あかい akai [c. 879], як. кыhыл, тур. kırmızı, чув. хӗрлӗ; монг. 
улаан [c. 232]; эвенк. хулама [c. 169]; 

66) liver печень 肝 きも kimo [c. 1488], як. быар, тур. karaciğer, ciğer, чув. пӗвер; монг. элэг 
[c. 442]; эвенк. хакин [c. 280]; 

67) to hide прятать «conceal» (transitive). Hide your money here, so no one can find it.隠す かくす 
kakusu [c. 1841], як. кистээ‐, тур. gizlemek, чув. пытар‐; монг. далд хийх [c. 566]; эвенк. дяядямии 
[c. 354]; 

68) skin/hide кожа/ шкура肌 はだ hada, 皮, 革 かわ kawa [c. 829], як. тирии, тур. deri, чув. 
тир; монг. арьс [c. 218]; эвенк. нанна [c. 491]; 

69) to suck сосать 吸う すう suu [c. 2183], як. эм‐, тур. emmek, чув. ӗм‐; монг. хөхөх [c. 675]; 
эвенк. укудэмии [c. 415]; 

70) to carry нести. She carried her baby home. 負んぶする おんぶする ombusuru, 抱っこする 
だっこする dakkosuru [у носителя языка], як. илт‐, тур. taşımak, чув. йӑт‐, монг. авч явах, өргөж 
явах [c. 336]; эвенк. ҥаалиидямии [c. 227]; 

71) ant муравей 蟻 アリ ari [c.1043], як. кымырдаҕас, тур. karınca, чув. кӑткӑ; монг. шорго-
олж [c. 282]; эвенк. иириктээ [c. 201]; 

72) heavy тяжелый adjective 重い おもい omoi[c.2404], як. ыарахан, тур. ağır, чув. йывӑр; монг. 
хүнд [c. 739]; эвенк. ургэпчу, ургэ [c. 451]; 

73) to take брать 取る とる toru [c. 130], як. ыл‐, тур. almak, чув. ил‐; монг. авах, [c. 35]; эвенк. 
гадямии[c. 29]; 

74) old старый adjective. She is so old that all her teeth are gone. 老いた おいた oita [c. 2226], як. 
кырдьаҕас, тур. kart, чув. ватӑ; монг. өвгөн [c. 689]; эвенк. сагды [c. 424]; 

75) to eat есть 食べる たべる taberu [c. 544], як. сиэ‐, аhаа‐, тур. yemek, чув. ҫи‐; монг. идэх 
[c. 132]; эвенк. дэвдэмии [c. 107]; 

76) thigh бедро «the top part of the leg, between the knee and the hip» 腿 もも momo [c. 71], як. 
буут, өртүк, өттүк, тур. uyluk, kalça, kalçak, чув. пӗҫӗ; монг. гуя [c. 22]; эвенк. боокан, алас, 
умэкии [c. 19]; 
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77) thick толстый adjective (in dimension; as opposed to thick in density, e.g. thick soup, hair) a 
thick board 厚い あつい atsui [c. 2344], як. халың, тур. kalın, чув. хулӑн; монг. зузаан [c. 722]; 
эвенк. дырам [c. 443]; 

78) long длинный adjective 長い ながい nagai [c. 474], як. уhун, тур. uzun, чув. вӑрӑм; монг. 
урт [c. 114]; эвенк. ҥооним [c. 96]; 

79) to blow дуть (intransitive) The wind is blowing hard. 吹く ふく fuku [c.529], як. үр‐, тур. 
esmek, чув. вӗр‐; монг. үлээх [c. 128]; эвенк. эдындемии [c. 105]; 

80) wood древесина material that people get from trees. The table is made of wood 木 き ki 
[c. 455], як. мас, тур. ağaҫ, чув. йывӑс; монг. мод [c. 109]; эвенк. моо [c. 93]; 

81) to run бежать (intransitive) They ran all the way to school. 走る はしる hashiru [c. 71], як. сүүр‐, 
тур. kaҫmak, чув. чуп‐; монг. гүйх [c.22]; эвенк. туксадямии [c. 19]; 

82) to fall падать. The ripe coconut fell on the ground. 落ちる おちる ochiru, sagaru [c. 1399] 
[c. 1637], як. түс‐, тур. düşmek, чув. ӱк‐; монг. унах, ойчих [c. 415]; эвенк. бурудэмии [c. 267]; 

83) eye глаз 目 め me, manako [c. 366], як. харах, тур. göz, чув. куҫ; монг. нүд [c. 88]; эвенк. 
ээса [c. 78]; 

84) ash зола 灰 はい hai [c.691], як. күл, тур. kül, чув. кӗл; монг. үнс, нурам [c. 181]; эвенк. 
хулэптэн, тукала [c. 140]; 

85) tail хвост 尾 お o [c.], як. кутурук, тур. kuyruk, чув. хӱре; монг. сүүл [c. 782]; эвенк. ирги 
[c. 473]; 

86) dog собака 犬 いぬ inu [c. 2152], як. ыт, тур. köpek, чув. йыт, йытӑ; монг. нохой [c. 665]; 
эвенк. ҥинакин [c. 409]; 

87) to cry/to weep плакать 泣く なく naku [c. 1499], як. ытаа‐, соҥоо‐, тур. ağlamak, чув. йӗр‐, 
макӑр‐; монг. уйлах [c. 446]; эвенк. соҥодёмии [c. 282]; 

88) to tie связать. He tied his dog to a tree. 繋ぐ つなぐ tsunagu [c. 2052], як. баай‐, тур. bağla-
mak, чув. ҫых‐, тӱле‐; монг. залгах, уях, хүлэх, боох, баглах, хэлхэх [c. 636]; эвенк. хэркэмии 
[c. 391]; 

89) to see видеть 見る みる miru [c. 203], як. көр‐, тур. görmek, чув. кур‐; монг. харах, үзэх 
[c. 49]; эвенк. ичэдэмии [c. 42]; 

90) sweet сладкий adjective. The ripe fruit is sweet. 甘い あまい amai [c. 2117], як. минньигэс, 
тур. tatlı, чув. пылак; монг. амттай, амтлаг [c. 654]; эвенк. алапчут, ала [c. 402]; 

91) rope верёвка 縄 なわ nawa [c. 178], як. быа, тур. sicim, чув. вӗрен; монг. дээс, аргамж 
[c. 44]; эвенк. усии, хэркэвун, онокто [c. 37]; 

92) shade/shadow тень 陰 かげ kage [c. 2319], як. күлүк, тур. gölge, чув. мӗлке; монг. сүүдэр 
[c. 714]; эвенк. ханян, симҥун [c. 440]; 

93) bird птица 鳥 とり tori [c. 1843], як. көтөр, тур. kuş, чув. кайӑк; монг. шувуу [c. 567]; эвенк. 
дэги [c. 355]; 

94) salt соль 塩 しお shio [c. 2173], як. туус, тур. tuz, чув. тӑвар; монг. давс [c. 672]; эвенк. 
турукэ [c. 414]; 

95) small маленький adjective 小さい ちいさい chiisai[c.965], як. кыра, кыччыгый, быычыкаан, 
тур. küçük, ufak, чув. пӗчӗк; монг. бага, өчүүхэн, жаахан [c. 255]; эвенк. хулукуун, хуюкуун, нэм-
куукээн [c. 187]; 

96) wide широкий adjective 広い ひろい hiroi [c. 2651], як. киэң, кэтит, тур. geniş, enli, gen, 
чув. анлӑ, сарлака; монг. өргөн [c. 810]; эвенк. албин, эмҥэ [c. 490]; 

97) star звезда 星 ほし hoshi [c. 674], як. сулус, тур. yıldız, чув. ҫӑлтӑр; монг.од [c. 176]; эвенк. 
оосиикта [c. 137]; 

98) in в に ni [c. 157], як. ‐ка аффикс дательного падежа, тур. ‐da аффикс местного падежа, 
чув. ‐ра аффикс местного падежа; монг. ‐д, ‐т – аффикс местного падежа [c. 40]; эвенк. ‐лаа – 
аффикс местного падежа [c. 33]; 

99) hard твёрдый adjective «difficult to press down, break or cut» Diamond is the hardest substance 
known to man. 硬い かたい katai [c. 2309], як. кытаанах, тур. katı, др.‐тюрк. qatïγ «твёрдый», чув. 
хытӑ; монг. хатуу [c. 711]; эвенк. маҥа, маҥапчу, маннии [c. 438]; 

100) to crush/to grind давить; дробить/ молоть press [grain] in order to break it into very small 
pieces or powder. ひくhiku [c.1027, 2343], як. тарт‐, мэлий‐, тур. ezmek; чув. пус‐, ват‐, ӑв‐; монг. 
бутлах, [c. 126]; эвенк. хукуудэмии, хургуудэмии [c. 103]; 

Как показал анализ, обнаруживаются сходства, например, между современным японским 
языком и современными тюркскими языками. Примеры: 

50) what? что? 何 なに nani [c. 2625], тур. ne; 
42) black черный黒い くろい kurai [c. 2608], як. хара, тур. kara, чув. хура; 
99) hard твёрдый 硬い かたい katai [c. 2309], як. кытаанах, тур. katı, др.‐тюрк. qatïγ «твёр-

дый», чув. хытӑ. 
Известно, что совпадения, которые обнаруживаются в разных языках и охватывают большое 

количество слов не случайны. Они могли появиться в результате взаимных или одностороних 
заимствований или вследствие того, что языки, в которых обнаруживаются указанные совпаде-
ния, восходят к одной языковой традиции, имеют общего предка [9]. 

Обнаруженные сходства по устойчивому словарному фонду должны стать объектом более 
тщательного анализа в дальнейших исследованиях по этапам развития языков: среднеяпонский, 
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древнеяпонский, пратюркский, прамонгольский, пратунгусо‐маньчжурский. К анализу должны 
быть привлечены и материалы корейского языка. 

Сокращения языков: яп. – японский, як. – якутский, тур. – турецкий, чув. – чувашский, 
монг. – монгольский, эвенк. – эвенкийский. 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №14-04-00346. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются различные подходы к определению звуко-
подражаний в русском и калмыцком языках, а также вопросы разграничения звукоподража-
тельных слов и междометий. В русском и калмыцком языках вопрос частеречной принадлежно-
сти звукоподражательных слов, их отличие от междометий остается открытым. 

Ключевые слова: звукоподражания, изобразительные слова, образные слова, русский, кал-
мыцкий языки. 

В каждом языке присутствуют слова, являющие собой звукоподражания, которые по сово-
купности признаков могут быть объединены в отдельную лексико‐грамматическую группу. Нами 
рассмотрены вопросы определения звукоподражательных слов в русском и калмыцком языках. В 
научной литературе существуют различные термины для обозначения звукоподражаний: подра-
жание (Платон), мимема (Н.А. Баскаков), изобразительные слова, подражательные слова, образ-
ные слова (С. Кудайбергенов, М. Худайкулиев, Р. Кунгуров, А. Исхаков), имитатив (Г.Е. Корни-
лов), звукоподражательное слово – ономатон (С.В. Воронин). Такое количество терминов, ис-
пользуемых для обозначения звукоподражательных слов, объясняет интерес филологов к этой 
группе слов. Несмотря на существование различных терминов, используемых для обозначения 
понятия «звукоподражательное слово», семантика их зачастую отражает единообразное понима-
ние сути описываемого явления. 

Звукоподражание (ономатопея) – это условное воспроизведение звуков природы и звучаний, 
сопровождающих некоторые процессы (дрожь, смех, свист и т.п.), а также криков животных. 

По мнению С.В. Воронина, «звукоподражание – закономерная и непроизвольная фонетически 
мотивированная связь между фонемами слова и полагаемым в основу номинации звуковым (аку-
стическим) признаком денотата (мотивом)» [4]. Под звукоподражательными словами, или оно-
матопами, понимаются слова, между формой и значением которых существует экстралингвисти-
ческая связь. 

Н.М. Шанский, А.Н. Тихонов считают, что звукоподражания обладают самостоятельным лек-
сическим значением. Специфической чертой звукоподражаний является звуковая оформлен-
ность, или звуковая мотивированность лексического значения. По мнению исследователей, об-
щепринятые звукоподражания имеют постоянный состав: мяу (о кошке), кря‐кря (об утках), 
гав‐гав (о собаке). Благодаря этому они одинаково понимаются всеми говорящими на данном 
языке. За звукоподражаниями закреплено общественно осознанное смысловое содержание. Об-
ладая одинаковой в процессе долгого коллективного применения звуковой формой и постоянным 
смысловым содержанием, такие звукоподражания выступают в языке как полноценные слова [9]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

266   Образование и наука в современных условиях 

Н.С. Валгина, Д.Э. Розенталь дают следующее определение: «Звукоподражательными назы-
ваются слова, передающие различные звуки, издаваемые человеком или животными, а также 
звуки и шумы природы и т.д. Звукоподражательные слова – слова, по своему звуковому оформ-
лению являющиеся воспроизведением рефлекторных восклицаний людей, звуков и криков, изда-
ваемых животными, птицами, звуков явлений природы, звуков, издаваемых предметами и т. д.» 
[3]. 

Многие лингвисты не выделяют звукоподражания в отдельную часть речи. Так, А.А. Потебня 
считал, что звукоподражательные междометия, означающие мгновенность действия, каковы, 
например, бух! бац! – стоят по употреблению в одном разряде с «предикативными частицами» 
или «междометными формами глагола» [7]. 

В.В. Виноградов рассматривает звукоподражательные слова в качестве особого разряда меж-
дометий. «К междометиям примыкает многочисленный и богатый разряд воспроизводящих или 
звукоподражательных восклицаний, например: «Бац, бац! раздались выстрелы»... Этот разряд 
занимает промежуточное положение между междометиями и звукоподражаниями, между меж-
дометиями и междометно‐глагольными формами. Уже почти за пределами междометий, на гра-
нице категории глагола, располагаются «междометные глагольные формы», употребляемые 
обычно или особенно часто в значении прошедшего времени совершенного вида (с ярко экспрес-
сивным оттенком мгновенности)» [4]. 

По мнению Н.М. Шанского, и междометия, и звукоподражательные слова, несмотря на мор-
фологическую аморфность, синтаксически достаточно самостоятельны и находятся как бы на 
периферии лексико‐семантической системы, между ними имеются заметные функциональные 
расхождения (междометия и звукоподражания используются с совершенно разными синтаксиче-
скими целями), обусловленные семантическими и семиотическими отличиями (междометия и 
звукоподражания не только связаны с различными семантическими сферами, но и представляют 
собой знаки разных типов) [9]. 

Звукоподражания – это неизменяемые слова (не имеют форм словоизменения), обычно состо-
ят из повторяющихся слов (ха‐ха‐ха), но могут и фонетически варьироваться (тик‐так, 
пиф‐паф). В русском языке звукоподражания активно участвуют в словообразовании. Они явля-
ются производящей основой для глаголов (хрюкать, гавкать, шушукать) и отглагольных суще-
ствительных (гогот, хохот, гавканье). 

В калмыцком языке определение звукоподражаний тоже имеет дискуссионный характер. 
Б.Б. Бадмаев в «Грамматике калмыцкого языка» звукоподражания относит к междометиям. По 
его мнению, междометия калмыцкого языка распадаются на 4 группы: воодушевления, понука-
ния, звукоподражания, подражания движения. Междометия‐звукоподражания являются сравни-
тельно обширной группой: подражание звукам металлических предметов (шар‐шар), кипению 
воды (чиб-чиб), взлету птицы (сард‐сард); движения энергичного человека: шурд-шурд, торд-
торд [2]. Но в сочетании шурд одв (быстро идти) звукоподражание выполняет функцию наречия. 

Выделяются междометия – подражания походке людей. Этими словами калмыки стараются 
показать поведение людей: баг‐баг, изнг‐татнг [2]. 

Звукоподражания в Грамматике калмыцкого языка‐83 определяются как изобразительные 
слова. Изобразительные слова обладают самостоятельным значением и особой структурой. По 
лексическому значению они распадаются на звукоподражательные и образные слова. Звукопод-
ражательные слова представляют собой воспроизведение человеком различного рода звуков 
окружающей действительности. Они имеют определенную фонетико‐морфологическую структу-
ру. В основном, это односложные непроизводные основы, передающие однократные или много-
кратные прерывистые звучания. Многократность звучания передается при помощи повторов и 
варьирования корней. Звукоподражания вводятся в речь с помощью глагола гих (говорить). К 
непроизводным односложным корням относятся образования типа таш гих, передающие одно-
кратность звучания [6]. 

В калмыцком языке имеются слова, которые передают звуки, издаваемые различного рода 
животными: бяя, мяя – блеяние овец; буу – крик верблюдов; бяяh – крик ворон. Удвоенные зву-
коподражательные слова выражают многократность повторяемого звука. Они представляют пол-
ную редупликацию односложных слов без изменения звукового состава. Отдельные удвоенные 
корни не способны употребляться одиночно, если речь идет о выражении длительности и посто-
янного явления. Например: Сер-сер гисн салькта, бюр-бюр гисн хурта… (Джангар) – дует све-
жий ветерок, моросит теплый дождь. 

Образные слова в калмыцком языке обозначают понятия, тесно связанные с реальным обра-
зом предмета, человека и всех живых существ, характеризуя их с разных сторон. Эти слова име-
ют много общих черт со звукоподражательными словами. Группа производных образных слов 
представлена многочисленными образными глаголами, именами существительными и прилага-
тельными. Слова, выражающие внутреннее состояние человека: даб гих (собраться с мыслями), 
пард гих (вздрогнуть от неожиданности); слова, связанные с явлениями природы: таш гих (о 
громе), цяс гих (о молнии); слова, выражающие порывистые движения: серд гих (о дуновении 
ветра), шурд гих (промелькнуть). 

Образные глаголы обозначают действие и состояние, которое выражено в результате падения, 
удара, трения, столкновения (сар-сар гих – сарвадх (трепетать), тар-тар гих – тарвалдх, тарвах 
(раскидать); образные имена существительные образуются от глаголов с помощью аффиксов 
‐ан, ‐лhн: хурлзан, хурлзhн (вихрь); образные имена прилагательные образуются от глаголов при 
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помощи аффиксов ‐гр, ‐hр: гилгр (блестящий). Имеется небольшое количество изобразительных 
слов, выступающих в своей основе как наречия: таг-чиг (тихо), цеб‐цеб (аккуратно), таг‐яг 
(крепко). 

Как и в русском языке, в калмыцком много знаменательных слов, образованных при помощи 
различных аффиксов от звукоподражательных основ: глаголы бур-буржннх (бормотать), дар-
даржннх (трещать), имена существительные бульг-бульглан (волнение), нир-ниргян (шум), имена 
прилагательные бур-бурмха (говорливый), мяял-мяялсг (блеющий). 

Можно сделать вывод о том, что в русском и калмыцком языках вопрос частеречной принад-
лежности звукоподражательных слов, их отличие от междометий остается открытым, однако 
многие ученые склоняется к мнению, что звукоподражания составляют самостоятельную часть 
речи. 

Издание осуществлено при финансовой поддержке РГНФ, проект №15-04-00280. 
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Аннотация: в статье представлено мероприятие, на котором подводятся итоги экологиче-

ской работы учащихся, посещающих кружок «Юный эколог». Целью работы автора является 
формирование экологической культуры личности младшего школьника, создание рабочего эколо-
гического отряда школы. 

Ключевые слова: экология, экологические проблемы, добрые дела, птичья столовая, оранже-
рея на окне, друзья природы, проблемы планеты. 

Цели и задачи: 
 подвести итоги работы экологического отряда по проекту «Юный эколог»; 
 продолжать формировать экологическую культуру младших школьников; 
 воспитывать любовь к природе, желание быть ее защитниками. 
Оборудование и оформление: на доске надпись: планета «Любимый школьный островок», 

правила друзей природы, эмблема планеты; презентация-проект «Юный эколог», глобус, фоно-
грамма, для сценки – мусорный мешок, савок, метла, экологические листовки. 

Ход мероприятия 
Учитель. Мы сегодня проводим итоговое заседание экологического кружка, где предлагаем 

вашему вниманию проект «Юный эколог». Проект выбран не случайно. Несколько ребят прочи-
тали отрывки из сказки Антуана де Сент Экзюпери «Маленький принц». Судьба Маленького 
принца и его планеты не оставила равнодушным ни одного ребёнка. Дети решили также стать 
заботливыми хозяевами своей планеты. В этот момент руководство школы предложило нам ор-
ганизовать работу экологического кружка, где мы решили и реализовать свой проект. Работа над 
проектом проходила в три этапа (подготовительный, основной и заключительный). 

Подготовительный этап 
На подготовительном этапе была разработана программа кружка, которая помогла нам в реа-

лизации проекта. Создавая этот проект, перед нами ставилась цель: формирование экологической 
культуры личности младшего школьника, создание рабочего экологического отряда школы. 

Вначале проекта ребятами были обозначены проблемы планеты Земля. Дети определили, ка-
кой вред человек наносит природе. Ребята, давайте еще раз вспомним, о каком вреде человека мы 
говорили: 

 вырубает леса, осушает большие территории; 
 загрязняет почву мусором, который не разлагается; 
 уничтожает много животных и растений; 
 загрязняет водоемы и воздух. 
Перед ребятами обозначилась проблема – «Как сделать свою планету лучше?». Учащиеся 

«вживались» в проблему, ставили перед собой цели, отвечая на следующие вопросы: Что мы хо-
тим сделать? (Чему научиться, кому помочь, какими стать?) 

 Ребята, вспомните, пожалуйста, что вы хотели и что хотите еще сделать для своей планеты. 
(Ответы детей.) 

 Я хочу сделать свою планету чище, добрее. 
 Я хочу, чтобы моя планета всегда «улыбалась» Я хочу, чтобы моя планета была самой кра-

сивой и цветущей. 
Дети должны были: 
 цель проекта: «открыть» свою «Планету» и стать её заботливыми хозяевами. 
Итак, проблема обозначена, цель и задачи поставлены. Необходимо было выбрать эмблему 

для своей планеты. 
Какую «планету» я выбираю? 
Детям были предложены три варианта названия планет и эмблем: 
 планета «Любимый школьный островок»; 
 планета «Улыбка цветов и друзей»; 
 планета «Добрых дел». 
Ученик. Мы выбрали Планету «Любимый школьный островок», так как вся работа велась на 

базе школы и в микрорайоне школы. Островок школы представлен в виде сердца, которое нам 
так близко и дорого: жёлтый – цвет солнца, зеленый-цвет жизни, синий – чистота и прозрачность 
воздуха и водоёмов. 

У-к. Чтобы стать настоящими хозяевами своей планеты нас посвятили в юных экологов, где 
дана была настоящая клятва защитников своей планеты и повязаны галстуки. 

У-ль. Когда совершили этот обряд 
У нас в школе получился такой отряд. (Дети встают около доски.) 
Давайте вспомним нашу клятву. 



Экология 
   

269 

Клятва. 
Я – воспитанник объединения «Юный эколог», юный любитель природы, преклоняюсь перед 

богатством и красотой лесов, лугов, полей, рек, озер и морей! Чтобы вырасти здоровым и креп-
ким, торжественно клянусь быть достойным другом и защитником природы, бороться с загряз-
нением окружающей среды, заниматься очищением и озеленением Земли! Клянусь, что никогда 
не отступлю от своих принципов и не предам своих друзей! Клянусь! 

У-ль. Все ли вы исполнили, в чем клялись в самом начале нашего проекта? 
(Да.) А сейчас еще раз поклянемся нашей планете в бережном к ней отношении. (Клянусь! 

Клянусь! Клянусь!) 
У-ль. На подготовительном этапе нашего проекта мы выпустили отрядный уголок с девизом и 

гимном юных экологов. 
Командир. 

Эту истину знаю от роду 
И ее никогда не таю: 
Кто не любит родную природу, 
Тот не любит Отчизну свою! 
К. Отряд! Наш девиз! 
Все пройдем – леса и горы, 
Путь наш труден и тенист. 
Охранять природу будем: 
Каждый кустик, каждый лист! 
К. Отрядную песню запевай! 
Гимн на мотив песни «Вместе весело шагать» 
Ну зачем, скажите, нам губить природу, 
Губить природу, губить природу! 
Ведь не станет жить нам лучше год от года, 
Год от года, год от года! 

(Дети садятся) 
У-к. Путем голосования были избраны главный эколог (встает) и его заместители (встают). 
Основной этап 
У-ль. На основном этапе выстраивался алгоритм наших действий, ведущих к достижению по-

ставленных целей. Этот алгоритм представлен в виде карты с условными обозначениями о 
наших добрых делах. 

Карта наших добрых дел. По этой карте велась вся наша работа на основном этапе нашего 
проекта. Это каждое конкретное важное дело – шаг, который приближал нас к намеченной цели: 
уход за комнатными растениями, открытие птичьей столовой, экологические рейды, уборка сне-
га, уборка мусора, экологические праздники. 

 оранжерея на окне (уход за комнатными растениями). 
У-к. Комнатные растения – наши друзья. Они не только радуют нас своей красотой, но и мо-

гут помочь нам справиться с болезнью. Мы постарались узнать как можно больше лекарствен-
ных комнатных растений и научились ухаживать за ними. 

У-ль. Давайте вспомним лекарственные растения, о которых мы с вами говорили. 
(Дети перечисляют растения и рассказывают о их полезных свойствах.) 
Фиалка душистая поможет при ангине. 
Хлорофитум прекрасно очищает воздух от пыли. 
Гибискус помогает при язвах и фурункулах. 
Дихоризандра хорошо лечит кожные болезни. 
Алоэ применяется при заболеваниях глаз. 
Сансевиерия Теплый сок из листьев этого растения закапывают в уши. 
 открытие птичьей столовой, еженедельная проверка наполняемости кормушек. 
У-ль. Ребята, кто из вас может рассказать, как мы с вами открывали птичью столовую? (Рас-

сказ ребенка.) 
Песня «Воробьиная песенка» – экологические рейды с распространением листовок о призыве 

жителей микрорайона к чистоте и порядку. 
У-ль. Как мы проводили рейды? Расскажите. (Рассказ ребенка, один из учеников раздает листовки 

присутствующим зрителям.) И мы вас сегодня призываем к чистоте и порядку в ваших микрорайонах. 
 уборка снега, уборка мусора. 
У-ль. Кто может рассказать, как мы проводили наши средники и субботники? 
У-ки. Мы не скажем, мы покажем! 
Сценка «Сэр Мусэр» 
 экологические праздники. 
У-ль. Члены экологического отряда не только хорошо работали, но и весело проводили свой 

досуг. Это тоже было одним из шагов к достижению нашей цели. 
На основном этапе экологического проекта хорошо проявилось творчество кружковцев: 
 мини-доклады о комнатных растениях; 
 конкурсы рисунков «Моя планета», «Житель Красной книги»; 
 сочинения (мысли о будущем своей планеты, что еще нужно сделать для того, чтобы она 

стала лучше); 
 изготовление книжек-малышек о домашних питомцах. 
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Песня «Веселая зверобика». 
Тихо звучит музыка. Дети стоят перед глобусом. 
1 уч. 

Смотрю на глобус-шар земной, 
И вдруг вздохнул он, как живой; 
И шепчут мне материки: 
Ты береги нас, береги! 

2 уч. 
Смотрю на глобус-шар земной, 
Такой прекрасный и родной. 
И шепчут губы: «Сберегу, 
Я сберегу вас, сберегу!» 

Заключительный этап 
У-ль. Все мы обязаны жизнью нашей планете – прекрасной Земле, стонущей от боли, взыва-

ющей о помощи и, увы, остающейся по-детски беззащитной перед людьми. Наша жизнь и наше 
будущее зависит от каждого из нас. «Пошаговое» выполнение «своих важных добрых дел» при 
осуществлении плана действий постепенно подвело нас к этапу подведения итогов. 

Стали ли мы заботливыми хозяевами своей планеты? (Да.) Что мы должны продолжать де-
лать, чтобы наша планета оставалась всегда цветущей и красивой? 

(Дети передают друг другу мяч-глобус и произносят свои пожелания.) 
Не топтать и не рвать цветы. Расчищать родники. Сажать цветы и кустарники. Не ловить ба-

бочек. Убирать мусор. Заботиться о птицах и т. д. 
У-ль. Все ли пожелания вы назвали? Что еще необходимо делать, особенно вам, как отряду 

юных экологов? (Бороться с нарушителями природных законов.) Итак, чего мы добились? Что 
мы смогли сделать на маленьком островке нашей планеты? 

Вывод. Мы смогли сделать нашу планету лучше! 
Песня «Доброта» 
На этом итоговое заседание кружка «Юный эколог» подошло к финальной точке. Огромное 

спасибо всем за внимание. 
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ВЛИЯНИЕ АВТОТРАНСПОРТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
ЗАПАДНОЙ ЯКУТИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Аннотация: исследователями проведен анализ вредного воздействия автомобильного 
транспорта на окружающую среду Западной Якутии. Авторами также рассматриваются пу-
ти решения данной проблемы. 

Ключевые слова: автотранспорт, экологическая обстановка городов, Западная Якутия, 
Республика Саха (Якутия). 

Автомобильный транспорт занимает важное место в единой транспортной системе РС(Я). Он 
перевозит более 80% народнохозяйственных грузов. Перевозками грузов занято примерно 
20 крупных и свыше 300 мелких транспортных предприятий [2, с. 142]. Бесконтрольность роста 
автотранспорта ведет к ухудшению экологической обстановки городов и районов. Необходимо 
отметить, что автотранспорт лидирует во всех видах негативного воздействия на окружающую 
среду, например, таких как загрязнение воздуха – 95%, шум – 49,5%, аварии – 30%, воздействие 
на климат – 68%. 

Один автомобиль ежегодно поглощает из атмосферы в среднем более 4 тонн кислорода, вы-
брасывая при этом с отработанными газами примерно 800 кг угарного газа, 40 кг оксидов азота и 
почти 200 кг различных углеродов. Известно, что общее количество вредных веществ, ежегодно 
выбрасываемых автомобилями, превышает ПДВ в 10 раз. По данным Якутского управления по 
метеорологии и мониторингу окружающей среды, в год средние выбросы в атмосферу по г. 
Якутску составляют: твердые вещества – 0,8 тыс. тонн; диоксида серы – 0,35 тыс. тонн, диоксид 
азота – 4,4 тыс. тонн, оксид углерода – 6,75 тыс. тонн; углеводороды 0,7 тыс. тонн (рис. 1) 
[1, с. 98]. 
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Рис. 1. Средние выбросы в атмосферу 
 

По количеству обеспеченности населения автомобилями на 1000 чел. (табл.1) можно вывести, 
сколько всего составляет выброс канцерогенных веществ в атмосферу. На каждого четвертого 
жителя приходится один автомобиль, который способен выбросить в сутки до 20 кг вредных вы-
хлопных газов [3, с. 214]. 

Таблица 1 
Обеспеченность населения собственными легковыми автомобилями 

на 1000 чел. населения (шт.). 
 

 2000 г. 2010 г. 2012 г. Место, занимаемое 
в РС(Я) в 2012 г. 

РС(Я) 112,7 142,4 206,6  
Анабар 6,4 24,2 32,0 27 
Верхневилюй 23,6 78,9 95,1 19 
Вилюй 69,5 108,8 144,1 13 
Ленский 135,8 223,1 264,6 2 
Мирнинский 152,0 204,8 401,6 1 
Нюрбинский 74,2 72,9 166,0 9 
Оленёкский 10,0 18,7 24,1 29 
Сунтарский 59,3 85,5 148,2 12 
г. Якутск 158,8 148,3 252,6 4 

 

Выбросы от эксплуатируемого предприятиями автотранспорта, что составляет 26% парка ав-
томобилей всей республики (206,6 тыс. единиц автотранспорта) [2, с. 145], составили 6100 кг. 
Выбросы от индивидуального автотранспорта около 14 тыс. тонн. Наиболее загрязненным явля-
ется г. Мирный, г. Ленск, г. Якутск, где поток автомобильного транспорта очень интенсивен  
[1, с. 104]. 

Для защиты среды от влияния автотранспортных средств необходимо проводить следующие 
мероприятия: замена топлива карбюраторных грузовых автомобилей дизельными и установка 
фильтров, совершенствование автомобиля и его технического состояния, рациональная органи-
зация перевозок и движения (совершенствование дорог, оптимальная маршрутизация автомо-
бильных перевозок, организация регулирование дорожного движения и рациональное управле-
ние автомобилем). Также обязательным мероприятием является озеленение городской террито-
рии, так как зелёные растения способны очищать загазованный городской воздух, благодаря их 
пыле‐ и газоустойчивости. Древесина и растения, поглощая содержащиеся в воздухе газообраз-
ные смеси, выполняют роль фильтров. 
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Аннотация: в статье сформулированы основные проблемы, возникшие в российской банков-

ской системе не сегодня, в текущем экономическом кризисе, а назревавшие достаточно давно. 
Предложены пути решения указанных проблем. Определены перспективы и приоритеты разви-
тия банковской системы России. 
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Банковская система – это центр экономики любой развитой страны. Банки обладают исклю-
чительными правами и функциями. Взаимодействуя с государством и обществом банки стабили-
зируют экономическую составляющую современного государства [5, с. 11]. 

Практически с самого основания российские банки функционировали в критических эконо-
мических условиях на стихийно развивающемся финансовом рынке. Быстрое развитие россий-
ского финансового рынка на фоне глобализации и интернационализации финансовых рынков 
делает его все более цивилизованным и подобным современным западным финансовым рынкам. 
Но банковской системе РФ присущи кризисные ситуации, имеющие именно российскую специ-
фику, опыта преодоления которых российские банки пока не накопили вследствие своего срав-
нительно непродолжительного существования. Поэтому, рассматриваемая тема является доста-
точно актуальной, так как важно четко понимать существующие проблемы особенно в условиях 
кризиса, чтобы разработать пути их решения и перспективы дальнейшего развития национальной 
банковской системы. 

В любой стране предотвращение банковского кризиса безусловно очень важный вопрос. Ведь 
известно, что государственная поддержка – это взаимный экономический интерес, и нахождение 
банка в кризисной ситуации негативным образом сказывается как непосредственно на самой 
банковской системе, так и на государстве. Отсутствие нормальной, функционирующей, стабиль-
ной банковской системы это стопор в развитии экономики любой страны. 

Рассмотрим основные проблемы российской банковской системы в сегодняшней кризисной 
ситуации. 

Особенно важными для банков в настоящее время являются проблемы рефинансирования и 
ликвидности, что связано как с введенными западными санкциями, так и экономическим кризи-
сом в стране. 

Порядок предоставления рефинансирования резко ограничивает круг кредитных организаций, 
имеющих к нему доступ, крупнейшими кредитными учреждениями, собственный капитал кото-
рых составляет более 150 млрд рублей. По мнению ассоциации «Россия», более адекватным це-
лям стимулирования экономического развития и снижения систематических рисков мог бы быть 
порядок отбора банков, основанный, помимо надежности банка в соответствии с профессиональ-
ным суждением надзорного блока Банка России, на выполнении следующих критериев: принад-
лежность банка к перечню системно значимых кредитных организаций; принадлежность к спис-
ку 20 ведущих банков по объему долгосрочного кредитования корпоративного сектора (кредиты 
юридическим лицам свыше 3 лет); наличие опыта работы и необходимых механизмов для прове-
дения экспертизы инвестиционных проектов [1]. 

Кроме того, АРБР предлагает Банку России рассмотреть вопрос об отмене лимитов на своп 
(рубли под валюту) для того, чтобы банки не боялись привлекать валютные депозиты. Также 
сделан ряд предложений по вопросу привлечения средств вкладчиков. Ассоциация «Россия» 
поддерживает инициативу Минфина по включению сберегательных сертификатов в систему 
страхования вкладов [1]. 

Назрела постановка вопроса о методике определения максимальной ставки по вкладам. В 
рамках перехода к плавающему валютному курсу текущая система ограничения максимальной 
ставки по депозитам (по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привле-
кающих наибольший объем депозитов физических лиц) формирует заниженный уровень ставки, 
и физические лица в условиях существенной девальвации рубля предпочитают инвестировать 
свои сбережения в валюту, тем самым повышая уровень долларизации экономики и выводя свои 
средства из банковской системы. 

Необходимы также изменения подходов к размещению средств государственных компаний – 
перейти от практики определения круга банков, имеющих возможность привлекать в депозиты 
средства государственных органов и предприятий с государственным участием, страховых ком-
паний и т. п., исходя из размера их капитала к практике применения мотивированного суждения 
Банка России об их финансовом положении (отнесении к 1-й и 2-й категориям надежности). 
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Следующей проблемой является недостаточная капитализация банков, особенно это прояв-
ляется в низкой ликвидности своих акций на внешнем рынке капитала. Держатели большей части 
своих активов в ценных бумагах в итоге столкнулись с проблемой ликвидности после падения 
фондового рынка. 

Необходима разработка комплексных изменений в законодательство с целью введения нало-
говых льгот при инвестировании доходов как самих кредитных организаций, так и их собствен-
ников в капитал банков. 

Проведение докапитализации банков за счет субординированных кредитов (облигаций), кото-
рые могут быть выкуплены НПФ за счет средств пенсионных резервов и пенсионных накоплений 
позволит НПФ получать возможность покупать активы с более высокой доходностью по сравне-
нию со стандартными облигациями, а банки смогут увеличить капитал в условиях потребности в 
докапитализации и ограничения доступа к внешним рынкам заимствования. 

Существуют проблемы в области противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма. 

Установленные на сегодняшний день параметры отнесения ряда операций к разряду сомни-
тельных не учитывают их экономическую суть. В итоге к числу сомнительных по данным крите-
риям формально попадают операции, которые объективно таковыми не являются. В частности, 
это касается предварительной оплаты за товары и услуги российскими компаниями иностранным 
контрагентам; разницы между выдачей и поступлениями наличных денежных средств через кас-
су со счетов физических лиц, в том числе со счетов вкладов и «зарплатных» карточных счетов; 
все наличные операции по символам 53 «Прочие выдачи» в силу специфики расчета также попа-
дают в разряд сомнительных вне зависимости от их назначения. 

Предложены различные варианты решения. Например, в части операций предварительной 
оплаты в случае, если за продолжительный период (например, 2 года) у банка не было наруше-
ний в части исполнения валютного законодательства, связанного с выводом средств за рубеж, 
применить к нему облегченный режим контроля в этой части и не считать такого рода операции 
сомнительными. В части кассовых операций физических лиц – определить сроки, по истечении 
которых операции снятия средств со счетов срочных вкладов физических лиц перестают класси-
фицироваться в качестве сомнительных как в случаях досрочного расторжения договоров, так и в 
случаях снятия средств по истечении установленных договором сроков вкладов, установить ли-
миты на снятие средств со счетов «до востребования» и текущих счетов физических лиц, в пре-
делах которых операции данного типа не рассматриваются в качестве сомнительных. Системным 
решением проблемы учета реальной сути операций, объективного расчета показателя вовлечен-
ности банка в проведение сомнительных операций и снижение их уровня по банковской системе 
может стать включение в число обязательных реквизитов платежных документов кодов назначе-
ния платежа по аналогии с существующими в настоящий момент кодами бюджетной классифи-
кации. Данное нововведение позволит структурировать платежный оборот по экономическому 
содержанию, снизит затраты и расширит поле аналитики для финансового мониторинга, даст 
возможность объективно идентифицировать операции в качестве сомнительных [1]. 

Большой проблемой для банков является проблема кредитоспособности клиентов, и как ре-
зультат растет просроченная задолженность. Сейчас достаточно трудно найти клиента, пользу-
ющегося репутацией надежного плательщика. К ней же добавляется неэффективность юридиче-
ской системы по защите прав кредиторов, т. е. банков. Поэтому, выделяя ссуды, банки учитыва-
ют, что не существует законодательно установленных эффективных методов возврата ссуд в 
случае недобросовестности заемщика. В этой связи для обеспечения надежности вложения бан-
кам необходимо решение ряда проблем. Первая – закрепление гарантий инвестиций на законода-
тельном уровне. Это не означает, что государство берет на себя материальную ответственность 
за инвестирование. Прежде всего, это подразумевает выработку такой правовой базы, в которой 
государство или частный инвестор, физическое или юридическое лицо нашли бы на законода-
тельном уровне подробно прописанные правила защиты интересов против мошенничества и пра-
вила страхования риска. Должна быть детально прописана договорно‐правовая часть отношений, 
разработаны формы страхования инвестиций, а судебная защита должна стать общедоступной, 
действенной, менее коррумпированной. Понятно, что бюджет не может нести расходы по созда-
нию такой системы, но это и не нужно. Во многих странах институт гарантирования инвестиций 
имеет собственные источники дохода, а судебная система окупается за счет всевозможных по-
шлин [3, с. 59]. 

Наличие нерешенных проблем и возникновение новых угроз в банковском секторе обуслав-
ливает необходимость продолжения реализации Правительством Российской Федерации и Цен-
тральным Банком структурных мероприятий по дальнейшему развитию банковского сектора, по 
продолжению его реформирования. В основном, неблагоприятное состояние управления, вклю-
чая и корпоративный аспект, и управление рисками, использование различных манипуляцион-
ных схем, низкий уровень ответственности владельцев и менеджмента за качество принимаемых 
решений, погоня за прибылью в ущерб финансовой устойчивости, вовлечение кредитных орга-
низаций в противоправную деятельность и другие проблемы являются характерными для экстен-
сивной модели развития банковского сектора. Задача перехода от экстенсивной модели развития 
банковского сектора к преимущественно интенсивной должна стать приоритетной как для рос-
сийского Правительства и Банка России, так и для кредитных организаций. 

Для решения существующих проблем банковского сектора необходимо: 
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 повысить эффективность аккумулирования сбережений и трансформации их в инвестиции 
банковским сектором; 

 увеличить роль банковского сектора; 
 улучшить конкурентоспособность кредитных организаций России; 
 повысить системную устойчивость российского банковского сектора; 
 значительно расширить предоставляемые банковские услуги юридическим и физическим 

лицам, в особенности для клиентов, живущих в удаленных регионах, где слабая степень развития 
банковского обслуживания, применяя современные банковские и информационные технологии; 

 исключить вовлечение кредитных организаций в незаконную деятельность, в частности, по 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-
ризма; 

 увеличить размер собственных средств кредитных организаций; 
 повысить прозрачность деятельности российских кредитных организаций; 
 совершенствовать взаимодействие ЦБ РФ с налоговыми, таможенными и правоохранитель-

ными органами для получения о клиентах более точной и полной информации; 
 совершенствовать залоговое законодательство, а также обеспечить защиту прав бан-

ков [4, с. 38]. 
В перспективе спрос на банковские услуги и его структуру будут определять: темпы прироста 

ВВП, инвестиционная активность хозяйствующих субъектов, изменения в отраслевой и секто-
ральной структуре (особенно, рост сфер услуг), динамика реальных доходов населения и струк-
тура их использования, уровень инфляции. 

Важное значение для банковской системы будет иметь позиция по вопросам: 
 необходимой и желательной вовлеченности России в процессы глобализации, в том числе 

на рынках финансовых услуг; 
 будет ли осознана необходимость ускоренного развития и укрепления национальной бан-

ковской системы и сформирована стратегия «банкизации» страны; 
 способов и направлений решения демографических проблем страны, которые могут стать 

основным ограничителем экономического роста; 
 социальной политики, которая способствовала бы повышению качества «человеческого ка-

питала», уменьшению социального расслоения населения и формированию широкого «среднего 
класса», который является одним из главных потребителей банковских услуг [3, с. 204]. 

Первейшим приоритетом в развитии банковской системы считается подготовка кадров с бо-
лее высокими квалификацией, банковской культурой, представлением о бизнесе, организатор-
скими способностями. Банкиры, слишком рано уверовавшие в профессиональную силу, нужда-
ются в серьезном изучении банковского дела. 

Вторым приоритетом следует признать формирование законодательного обеспечения банков-
ской деятельности. На очереди должен быть закон о кредитном деле, в котором речь должна 
пойти об оздоровлении кредита в России, восстановлении его производительных качеств и сни-
жении инфляционных последствий для экономики [2, с. 158]. 

Третьим приоритетом является необходимость скорректировать сложившиеся представления 
о связи банка с производством, клиентами, ради которых они работают на рынке. У финансовых 
и банковских структур нет иного пути выживания кроме поворота в сторону реальной экономи-
ки. Именно банки, инвестировавшие неоправданно большой объем заемных средств, в том числе 
вкладчиков в спекулятивные инструменты, и при этом не проводившие анализ кредитных рисков 
и ликвидности в погоне за сверхприбылями, имеют серьезные проблемы. 

Ключевым для здорового и эффективного формирования и функционирования национальной 
банковской системы является принцип управляемости. Он требует, в частности, наличия хорошо 
продуманной комплексной концепции развития банковской системы, раскрывающей и обогаща-
ющей ее планы и рабочие программы, механизмов их практической реализации, причем таких, 
которые позволяли бы координировать и согласовывать позитивные усилия всех заинтересован-
ных участников процесса, а также качественной и надежной правовой базы, воплощающейся в 
законах и нормативных правовых актах регулирующих органов.  
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД ЭВЕНО-БЫТАНТАЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
УЛУСА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) И ПРОБЛЕМЫ ЕГО 

УПРАВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Аннотация: в данной работе продемонстрированы проблемы в управлении, использовании и 

охране земельных ресурсов для устойчивого развития традиционных видов деятельности корен-
ных малочисленных народов Севера на примере Эвено-Бытантайского национального улуса 
РС(Я). Автором проводится анализ использования земель, предназначенных для традиционных 
видов деятельности народов Севера. 

Ключевые слова: охрана земельных ресурсов, малочисленные народы, Эвено-Бытантайский 
национальный улус, земельный фонд. 

Исследование: 
1. Провести анализ современного состояния земель в улусе. 
2. Провести анализ хозяйственной деятельности родовых общин в улусе. 
3. Провести анализ использования земель, предоставленных для оленеводства. 
4. Проанализировать влияние на использование земель их удаленность, мелкоконтурность, 

труднодоступность и др. недостатков. 
5. Изучить комплексный подход для решения проблем использования и охране данных зе-

мель. 
Вопросы, рассматриваемые в научной работе: 

1. Правовая основа в использовании и охране земель в районах Крайнего севера. 
2. Наличие земельных ресурсов и проблемы в использовании земель в районах Крайнего Се-

вера и приравненных к ним местностях на примере улуса. 
3. Проблемы развития традиционных видов деятельности народов Севера на примере данного 

улуса. 
4. Охрана земель, занятых оленьими пастбищами в районах Крайнего Севера, отгонными, се-

зонными пастбищами, а также организация территорий, используемых общинами коренных ма-
лочисленных народов Севера на примере данного улуса. 

5. Предоставление земельных участков лицам, относящимся к коренным малочисленным 
народам Севера Республики Саха (Якутия), и их общинам в местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности этих народов. 

Разработка: 
1. Разработать концепцию комплексного использования земель в районах проживания корен-

ных малочисленных народов Севера. 
2. Рассмотреть возможность улучшения территорий оленьих пастбищ. 
3. Разработать возможность оценки эффективности использования оленьих пастбищ. 
4. Разработать методику сохранения земельных ресурсов (оленьих пастбищ). 
В последнее время в России больше внимание стало уделяться вопросам Арктики и Севера 

страны. Арктические регионы должны получить государственную поддержку на развитие транс-
портной, промышленной, энергетической и социальной инфраструктур. В связи с этим были 
приняты различные нормативные документы, касающиеся традиционной хозяйственной дея-
тельности, а также поддержки экономического и социального развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. 

В 2013 году президент России В.В. Путин подписал стратегию развития Арктической зоны 
нашей страны до 2020 года. Кроме того, были подписаны распоряжение Правительства РФ 
№466-р от 29.03.2013 г. «Об утверждении Государственной программы РФ «Социально-
экономическое развитие Дальнего Востока и байкальского региона», распоряжение Правитель-
ства РФ №296-р от 06.03.2013 г. «О размерах субсидий, предоставляемых в 2013 г. из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку экономического и социального развития 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», концепция государ-
ственной поддержки экономического и социального развития районов Севера, утвержденная По-
становлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2000 г. №198 и другие норма-
тивные правовые акты, касающиеся коренных малочисленных народов Севера. 

В той связи, я бы хотел остановиться на некоторых из них. Так, согласно подпрограммы 8 
распоряжения Правительства РФ №466 от 29.03.2013 г. «Создание условий для комфортного 
проживания населения на территории Дальнего Востока и Байкальского региона» были преду-
смотрены определенные финансовые вложения для социально-экономического развития корен-
ных малочисленных народов. Главной и первой задачей которого является: достижение к концу 
периода реализации подпрограммы основных показателей среднеевропейского уровня жизни 
(очень хотелось бы в это поверить). 
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Сроки реализации данной программы до 2025 года. Из них только на 2014 год было преду-
смотрено всего 308138164,8 тыс. рублей. В том числе на подпрограмму 8–555538103,03 тыс. руб-
лей. Кроме того, в подпрограмме 7 написано: в целях объединения изолированных якутских 
энергосистем и соединения их с ОЭС Востока, с другими изолированными в настоящее время 
энергосистемами и с Единой энергетической системой России в восточной части России в связи с 
чем, предполагается строительство объектов по направлениям: 

 запад-восток: Братская ГЭС (Усть-Илимская ГЭС) – г. Усть-Кут – Талакан – Каскад Вилюй-
ских ГЭС – Якутская ГРЭС – пос. Хандыга – Колымская ГЭС (Усть-Среднеканская ГЭС) – 
г. Магадан; 

 север-юг: Якутская ГРЭС – Нерюнгринская ГРЭС – Объединенные энергетические системы 
Востока. 

Основными мероприятиями подпрограммы для Республики Саха (Якутия) являются: 
 строительство линии электропередачи 220 кВ Пеледуй – ПС «Новая» и Олекминск – Алдан 

для обеспечения межрегионального нефтегазового кластера на востоке России; 
 строительство ВЛ 220 кВ Мирный – Чаяндинское НГКМ – Талаканское НГКМ – Пеледуй 

для скорейшего вовлечения в эксплуатацию Чаяндинского НГКМ и других месторождений 
нефти и газа Республики Саха (Якутия), формирования Якутского центра газодобычи в рамках 
реализации Восточной газовой программы; 

 ВЛ 220 кВ Пеледуй – Чертово Корыто – Сухой Лог – Мамакан с ПС 220/110 кВ «Сухой 
Лог» и расширением ОРУ 220 кВ ПС «Пеледуй» для создания схемы внешнего электроснабже-
ния крупных промышленных потребителей Бодайбинского района Иркутской области (данный 
проект реализуется с участием Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона); 

 ВЛ 220 кВ Мирный – Сунтар – Нюрба, с реконструкцией и строительством распредели-
тельных сетей Сунтарского и Нюрбинского улусов для надежного электроснабжения Западного 
энергорайона республики; 

 создание Южно-Якутского гидроэнергетического комплекса с первоочередным строитель-
ством Канкунской ГЭС и проектов электросетевой инфраструктуры проекта «Комплексное раз-
витие Южной Якутии»; 

 строительство ТЭЦ Джебарики-Хая в пос. Хандыга и линии электропередачи 220 кВ Майя – 
Хандыга – Теплый Ключ – Развилка – Нера Новая для покрытия потребности в электроэнергии 
месторождений проекта Яно-Колымского горнорудного кластера (проект реализуется с участием 
Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона); 

 строительство Якутской ГРЭС-2 для замены существующих мощностей Якутской ГРЭС в 
г. Якутске, обеспечения растущих потребностей Центрального энергорайона, в том числе в связи 
с приходом железной дороги, транспортно-логистического узла в пос. Нижний Бестях; 

 реализация Программы оптимизации локальной энергетики Республики Саха (Якутия). 
В перспективе после 2022 года рассматривается возможность реализации проекта плавучей 

атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) в пос. Черский Нижнеколымского района. 
Как видим из этого, северные улусы нашей республики остались, их в данной подпрограмме 

нет. А в населенных пунктах наших северных улусов до сих пор (в 21 век!) электроэнергия обес-
печивается дизельными станциями. А топливо для этих дизельных станций, которые беспере-
бойно работают круглый год доставляются по известной северной транспортной схеме, который 
в 2013 г. чуть не был сорван. 

К коренным малочисленным народам относятся эвены, эвенки, коряки, юкагиры, долганы, 
которые постоянно проживают на территории Якутии и соответственно, к ним должны приме-
нятся все вышеперечисленные законодательные акты. Но, как я считаю, не все данные норматив-
ные документы у нас в республике работают и не приносят определенной конкретной пользы 
данному населению. 

Основной отраслью сельского хозяйства Эвено-Бытантайского национального улуса является 
северное оленеводство (домашнее), табунное коневодство и охотничий промысел. 

Ведением сельского хозяйства в улусе занимаются 5 сельскохозяйственных предприятий, 
8 родовых общин, 2 крестьянских (фермерских) хозяйства и около 320 личных подсобных хо-
зяйств. 

Во всех формах хозяйствования улуса по состоянию на 1 января 2014 г. насчитывается 
17 426 голов оленей, из них важенок (маточное поголовье) – 7 821 голов. Разведением домашних 
оленей занимается 1 сельскохозяйственное предприятия и 112 личных подсобных хозяйств насе-
ления. Крупнейшим оленеводческим хозяйством улуса является МУСП «Ленинское», в котором 
сконцентрировано более 45% оленевого поголовья улуса. Мероприятия по стимулированию оле-
неводов и совершенствование ветеринарного обслуживания оленей позволили увеличить дело-
вой выход тугутов на 100 маток по сравнению с 2008 г. до 92,6% (на 18,9%). (Из программы со-
циально‐экономического развития улуса на 2012–2016 годы.) 

В улусе также достаточно хорошо развивается табунное коневодство. Общее поголовье ло-
шадей составляет 1 674 голов, в том числе кобыл 717 голов. Более 16% всего поголовья лошадей 
содержится в МУСП «Ленинское». Меры государственного регулирования по возмещению за-
трат на содержание поголовья лошадей позволили стабилизировать поголовье лошадей. При 
этом, приплод жеребят на 100 маток составил 34 голов. Процент падежа лошадей снизить не уда-
лось. 

Эвено-Бытантайский улус является резерватом аборигенного якутского скота. Поголовье 
якутского скота на сегодня насчитывает 805 голов, в том числе коров 335 голов. Единственным 
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государственным учреждением по сохранению генофонда якутской породы является ГУ «Бытан-
тай». 

Таблица 1 
Динамика численности КРС, оленей, лошадей за 2008–2010 годы 

 

 2008 2009 2010 В % 2010 к 2008 
КРС 845 847 805 95,3 

в т. ч. коровы 335 335 335 100,0 
олени 16132 16763 17426 108,0 
лошади 1771 1801 1674 94,5 

 

Снижение поголовья КРС и лошадей связано с продолжительной аномальной жарой и массо-
вым налетом насекомых в 2011 году. 

Таблица 2 
Объем производства мяса (домашние олени) за 2008–2010 годы в живом весе 

 

 2008 2009 2010 В % 2010 к 2008 

оленина 132,6 168,7 152,3 114,8 

КРС 56,96 41,27 53,94 94,7 

конина 27,1 66,9 26,5 97,8 
 

В Эвено-Бытантайском национальном улусе проживают коренные эвены, занимающиеся оле-
неводством, животноводством, охотой и рыболовством. Население улуса особенно сильно по-
страдало в экономике, социальной жизни, в экологической ситуации и в политическом плане. 
Повсеместно разрушены сложившиеся государственные сельскохозяйственные предприятия, 
нарушены производственные связи, сократилась численность домашних оленей, скота, лошадей, 
объемы добычи пушных зверей и рыбы. 

В национальных селах упали доходы коренного населения, появилась безработица, что при-
вело к резкому снижению уровня жизни. Повсеместно возросла детская смертность, сократилась 
продолжительность жизни, угрожающе продолжается алкоголизация населения, на почве кото-
рой возрастают показатели преступности в улусе. Ухудшается экономическая обстановка терри-
торий традиционного природопользования коренных северных этносов. Перечисленные негатив-
ные процессы продолжают нарастать, положительные тенденции в отдельных показателях весь-
ма неустойчивы. 

Наиболее тяжелым последствием финансового неблагополучия сельхозтоваропроизводителей 
являются ограниченные возможности обновления производственно-технической базы, которая к 
настоящему времени существенно изношена, устарела морально и физически. 

Оленеводство является ведущей отраслью сельскохозяйственного производства коренных 
малочисленных народов. За последние годы допущено значительное сокращение поголовья оле-
ней, что привело к снижению объемов производства. Реализация оленей сократилась до мини-
мума, исключение составляют забой котлового питания оленеводов, а также забой выбракован-
ных оленей после корализации. 

Также, не имеется возможность создать безотходную технологию, почти вся сырьевая про-
дукция, получаемая с северного оленя, может идти в готовую продукцию. Все хозяйствующие 
субъекты испытывают трудности в обеспечении горюче-смазочными материалами, техникой, 
оборудованием, опять же преградой является транспортная доступность. Наболевший вопрос 
всех оленеводов – это оплата труда, которая в настоящее время не отвечает условиям внешней 
среды, 7500 рублей, что даже ниже прожиточного минимума в республике. Как при этом, родо-
вая община сможет себе купить электрогенератор, палатку, радиосвязь, новый буран или запча-
сти к имеющимся. 

Кроме того, существующий уровень кадрового потенциала сельскохозяйственного производ-
ства количественно не соответствует потребностям хозяйств и качественно не отвечает требова-
ниям рыночной экономики. Поэтому требуется привлечение работников высокой квалификации 
по специальностям, подготовка которых в улусе не ведется и такие профессии среди молодежи 
не востребованы. Выпускники Якутского сельскохозяйственного техникума не возвращаются в 
улус после успешного его окончания. 

В отрасли присутствуют следующие проблемы, сдерживающие развитие: значительные не-
производительные отходы оленей; значительный физический и моральный износ основных про-
изводственных фондов; сложное финансовое состояние хозяйств и нехватка оборотных средств 
для расширенного воспроизводства; пожароопасная обстановка на территории оленьих пастбищ. 
Существующие проблемы отрасли: слабая кормовая база; нерациональное использование тебе-
невочных угодий; недостаточное материально‐техническое обеспечение отрасли. Земельные 
участки пригодные для сельскохозяйственного использования расположены в основном по низо-
вьям рек и ручьев, на отдаленных таежных участках, по распадкам горных хребтов и в основном 
заболочены. Оленьи пастбища малопродуктивные, расположены в гористых труднопроходимых 
местах, значительно отдалены от населенных пунктов. Все это создает трудности в эффективном 
и рациональном использовании земель в улусе. 
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В этой связи хотелось бы предложить следующее. 
Для улучшения использования земель в Эвено-Бытантайскомнациональном улусе, а также 

охраны земель надо проводить комплексный подход в решении всех проблем в эффективном и 
рациональном использовании земель, охране земельных ресурсов. 

Для этого в первую очередь, необходимо провести работы по проектированию пастбищеобо-
рота оленьих пастбищ, проектированию культуртехнических работ на оленьих пастбищах, а так-
же на пастбищах отгонного животноводства (тебеневочных пастбищах), разработать рабочие 
проекты по коренному улучшению пастбищ. 

Во-вторых, провести инвентаризацию всех земель, выявить неиспользуемые или неэффектив-
но используемые земли, изыскать земельные участки из других категорий и угодий для вовлече-
ния их в с/х оборот. 

В-третьих, для проведения данных работу усилить муниципальный земельный контроль на 
местах. 

В-четвертых, предложить в законодательное собрание Ил-Тумэн проект закона Республики о 
предоставлении бесплатно без проведения торгов, конкурсов (аукционов) земельных участков 
для сельскохозяйственного использования гражданам относящимися к КМНС, а также создаю-
щим крестьянское (фермерское) хозяйство или Родовую общину. 

Таким образом, только совместными усилиями можно добиться эффективного и рациональ-
ного использования земель в северных территориях страны, а также их охраны и наиболее пол-
ного использования законных прав и интересов КМНС. 
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Аннотация: в данной статье на примере Петрозаводского государственного университета 

показаны некоторые особенности постановки и выполнения комплексных проектов совместно с 
машиностроительными предприятиями и с инжиниринговыми компаниями. 

Ключевые слова: инжиниринговые компании, комплексные проекты, машиностроительные 
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С 2010 года Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ) получил совершенно 
новый опыт постановки и выполнения крупных комплексных проектов, став совместно с ОАО 
«Петрозаводскмаш» и АО «АЭМ‐технологии» победителем ряда грантов масштабных конкурсов, 
Минобрнауки РФ №218 [3; 9]. 

Необходимо отметить некоторые особенности постановки таких проектов. Принципиальная 
особенность при этом заключается в следующем – участвуя в таких проектах университет факти-
чески должен быть готов принять на себя функции, которые в предыдущие годы успешно вы-
полняла отраслевая наука. Следовательно, сам университет и его специалисты должны быть го-
товы не только к традиционной для них научной деятельности (зачастую в классических универ-
ситетах она носит характер фундаментальных или приближенных к ним исследований), а к инно-
вационной проектной деятельности. 

Опыт показал, что далеко не все ученые университета готовы заниматься такой деятельно-
стью, поскольку ресурсов для выделения ставок для такой деятельности в университетах, как 
правило, не хватает. В традиционной работе ученых российских университетов значительный 
объем работы занимает педагогическая деятельность, составляющая до 900 и более часов в год. 
Поэтому многие такие педагоги ни физически, ни психологически не готовы перейти к иннова-
ционной работе, снизив педагогическую нагрузку из‐за риска потерять годами установившуюся 
годами нагрузку после завершения комплексного проекта. 

В процессе постановки и выполнения комплексных проектов было установлено, что для орга-
низации работы с производственными или с инжиниринговыми структурами в университете 
должны быть подразделения или специалисты, готовые «говорить» с такими структурами «на 
одном языке» [5–7]. Эта задача в ПетрГУ была решена за счет того, что таким специалистом в 
университете стал профессор Шегельман И.Р., перешедший в ПетрГУ после многолетней работы 
в отраслевой науке с большим опытом инновационной и изобретательской деятельности. По его 
инициативе в ПетрГУ был создан отдел инновационных проектов и отдел защиты интеллекту-
альной собственности и изобретательства. 

При постановке комплексных проектов было установлена еще одна особенность. Для взаимо-
действия с производством и инжиниринговыми компаниями университеты должны иметь серь-
езный научно‐инновационный задел, сформированный при проведении инициативных поиско-
вых работ. Для этого специалисты ПетрГУ проводят расширенные патентные исследования по 
широкому спектру важных для экономики страны проблем [1; 2; 10–12; 14] и др., изучают конку-
ренцию на соответствующих рынках [4; 8] и др. 
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Естественно, что при этом специалисты университета должны уметь не только формировать 
интеллектуальную собственность (для этих целей в ПетрГУ активно используется функциональ-
но‐технологический анализ), но и владеть навыками охраны такой собственности. Без этого ин-
новационные разработки могут стать собственностью конкурентов при необоснованной предо-
ставлении информации о закрытых инновационных разработках на конференциях, симпозиумах, 
в опубликованных без проверки специалистами в области интеллектуальной собственности ста-
тьях и др. Это обусловило серьезную работу в ПетрГУ по обучению специалистов основам эко-
номической безопасности и формирования и защиты интеллектуальной собственности. 

Кроме того, при постановке комплексных проектов стороны должны обратить серьезное вни-
мание вопросам владения созданной при их выполнении интеллектуальной собственности. 

Есть еще определенные особенности выполнения комплексных проектов. Например, 
АО «АЭМ‐технологии» осуществляет расходы по оплате ПетрГУ затрат, понесенных при вы-
полнении НИОКТР. Оно координирует и контролирует все выполняемые ПетрГУ по проекту 
работы, оценивает и принимает их по актам. АО «АЭМ‐технологии» также выполняет свою 
часть комплексной НИОКТР за счет собственных средств (не менее 100% от государственного 
финансирования). 

ПетрГУ представляет АО «АЭМ‐технологии» все материалы по выполненным работам. 
АО «АЭМ‐технологии» с учетом материалов ПетрГУ и собственных материалов два раза в год 
формирует отчеты, предоставляемые Минобрнауки РФ (где их контролирует организации «мо-
нитор» и «оператор» по выполнению проектов по Постановлению Правительства РФ №218). 

Для реализации проекта в установленном порядке формируются временные творческие кол-
лективы (ВТК) из ведущих специалистов ПетрГУ с привлечением молодых ученых и инженеров, 
аспирантов, студентов. Опыт показал, что ВТК являются эффективными формами организации 
работ при выполнении комплексных проектов. 

Реализация крупного проекта резко интенсифицировала работу не только основных членов 
ВТК, но и многих служб ПетрГУ, включая финансовую, экономическую, бухгалтерскую, канце-
лярию и др., деятельность которых направлена на минимизацию расходования средств при взаи-
модействии с субподрядчиками и поставщиками, организацию эффективных переговоров с ни-
ми, определение и реализацию финансово‐экономической стратегии по НИОКТР, системный 
экономический мониторинг, системный бухгалтерский мониторинг. Они также были привлечены 
к подготовке совместно с АО «АЭМ‐технологии» заявки на конкурс по названному проекту, 
включая разработку технико‐экономического обоснования. Финансово‐экономические службы 
ПетрГУ согласно планам‐графикам выполнения работ по комплексному проекту непосредствен-
но участвуют в анализе технических вопросов, логистики и экономической эффективности вари-
антов выполнения работ, разработке планов материально‐технического обеспечения изготовле-
ния опытных образцов и ведомостей материалов и комплектующих необходимых для их изго-
товления, подготовительных работах по изготовлению опытных образцов. 

Очевидно, что при подготовке заявок на участие в конкурсах особое внимание должно быть 
уделено подготовки финансово‐экономической модели, убедительно подтверждающей своевре-
менность и правильность постановке проекта. Полученный опыт может быть учтен при подго-
товке заявок на участие в масштабных конкурсах по выполнению крупных, востребованных эко-
номикой страны проектов, а также повысить их результативность. 
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Аннотация: в работе приводится оценка прогноза развития технологий лесозаготовок в 
Республике Карелия, сделанного учеными Карельского НИИ лесной промышленности (КарНИ-
ИЛПа) в конце ХХ века. Автор отмечает, что карельскими учеными в конце ХХ века был создан 
серьезный научный задел для создания новой техники и технологии лесозаготовок, однако в тот 
период прогрессивные предложения карельских ученых не были по достоинству оценены. 
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В 90-х годах ХХ века учеными Карельского НИИ лесной промышленности (КарНИИЛПа) 
продолжались исследования, направленные на прогнозирование развития технологий лесозаго-
товок с учетом региональных особенностей Республики Карелия. 

Исходя из того, что без анализа прошлого в сфере лесной промышленности нельзя правильно 
оценить достижения настоящего [8; 9], нами выполнен анализ этих исследований. Для анализа 
мы использовали архивную базу КарНИИЛПа, а также публикации [1–10]. 

В прогнозе ученые вполне обоснованно полагали, что в республике перспективен переход на 
сортиментные технологии лесозаготовок. Они считали, что в техническом вооружении предпри-
ятий найдут применение форвардеры ЛТ-189М конструкции КарНИИЛПа, что имеется серьез-
ный научный задел для создания отечественного харвестера. 

Ученые КарНИИЛПА в тот период рекомендовали вариант кооперирования с зарубежными 
фирмами: отечественная база + зарубежный манипулятор с харвестерной головкой. Нельзя не 
отметить, что этот вариант кооперирования остается актуальным и к настоящему времени. 

Ученые считали перспективными для разработки и освоения являются следующие техноло-
гии: технология подготовки древесины для переработки на щепу с использованием передвижных 
и стационарных сучкорезно-окорочных машин и барабанов, технология производства технологи-
ческой щепы на лесосеке, на более дальнюю перспективу – технология заготовки пнево-корневой 
древесины. 

Расчеты ученых свидетельствовали о перспективности процессов, основанных на вывозке на 
ЦБК отрезков деревьев с сучьями и их групповой очистке от сучьев и коры. Возможность такого 
варианта подтверждается зарубежным опытом, теоретическими и экспериментальными исследо-
ваниями. 

Представляет интерес технология, основанная на производстве на лесосеке щепы целлюлоз-
но‐бумажного назначения. В этом направлении КарНИИЛП начал исследования первым в 
стране, с использованием изобретений был разработаны принципиально новые механизмы, одна-
ко сейчас работы сосредоточены только на теоретических исследования. 

Ученые также считали перспективной технологию производства на лесосеке так называемой 
«коричневой» щепы. Отечественных машин для этого сейчас не существовало, однако возмож-
ности Петрозаводскмаша и КарНИИЛПа позволяли приступить к разработке такой машины при 
соответствующем финансировании. 

КарНИИЛП разработал комплект нового оборудования для заготовки пней (все конструкции 
защищены изобретениями): корчеватель, режуще-раскалывающее устройство и очистной бара-
бан. С помощью этой техники проведен комплекс исследований с получением технологической 
щепы. Имелось заключение Сегежского ЦБК о этой щепе. Вся техника была создана на модуль-
ном принципе и базировалась на тракторах ОТЗ. 

Таким образом, исследования КарНИИЛПа в тот период охватывали широкий круг проблем в 
сфере лесосечных работ и комплексного использования древесного сырья. Нельзя при этом не 
отметить недооценку в тот период российскими учеными потенциала сортиментной заготовки 
леса. 

Вместе с тем карельскими учеными в конце ХХ века был создан серьезный научный задел для 
создания новой техники и технологии лесозаготовок. Однако в тот период прогрессивные пред-
ложения карельских ученых, к сожалению, не были по достоинству оценены. Не была достойно 
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оценен и начавшийся в те годы активный выход зарубежных машиностроительных компаний на 
российский рынок, которые его в конечном итоге к настоящему времени выиграли. 
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В последние годы в России и за рубежом усилено внимание вопросам использования различ-
ных видов древесных отходов (включая древесину пней) в биоэнергетике в качестве древесного 
экологически безопасного топлива [1; 5]. 

В данной работе наша задача показать, что согласно исследованиям Карельского науч-
но‐исследовательского института лесной промышленности (КарНИИЛПа) древесина пней может 
быть использована не только в бионергетике, но и в целлюлозно‐бумажной промышленности. 

КарНИИЛПом в свое время были проделаны уникальные исследования и разработана не 
имевшая аналогов система машин для заготовки спелого пневого осмола, используемого в каче-
стве сырья для производства канифоли и скипидара. 

Очень важно, что система машин обеспечивала последовательное выполнение всех операций 
на осмолозаготовках: корчевание пней манипуляторными корчевателями с вибрационными гид-
равлическими корчующими головками на вылете до 8 м на облесившихся лесных площадях (аг-
регаты АКП‐1 и ЛП‐52); подвозку выкорчеванных пней на верхний лесосклад (подборщи-
ки‐погрузчики ЛТ‐23 и ПЛО‐1А); разделку пней на части (устройства Р‐402); очистку кусков 
пневого осмола в модернизированных окорочных барабанах [2–4; 6; 7]. 

Естественно, что специалисты КарНИИЛПа не могли не обратить внимания на древесину 
свежих сосновых пней, рассматривая два основных направления: 

 первое из них базировалось на разработках Ленинградской (Санкт‐Петербургской) лесотех-
нической академии, посвященных просмолению свежих пней для использования в канифоль-
но‐экстракционном производстве; 

 второе из них ставило задачу изучить возможность получения из спелых сосновых пней 
щепы целлюлозно‐бумажного назначения. 

Эти направления были поставлены не случайно, ведь по данным КарНИИЛПа [7] объем древеси-
ны свежих сосновых пней составлял 20% от объема стволовой древесины и имелся науч-
но‐технический задел по созданию комплекта машин для заготовки свежей пневой древесины. Для 
исследования второго направления КарНИИЛПом была выполнена научно‐исследовательская работа. 
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Заготовленная партия пневой древесины была переработана в рубильной машине МРНП‐10. 
До переработки модельные пни (средний диаметр 32,8 см) были очищены от грунта и на 80% от 
коры и доразделаны бенззопилой. Массовая доля нормальной фракции в общем объеме несорти-
рованной щепы составила для сосны – 74%, для ели – 72,1%. Массовая доля щепы, превышаю-
щая 30 мм, которая может быть направлена на доизмельчение, в общем объеме щепы составила 
для сосны – 19,4%, для ели – 22,1 [8]. Эти данные подтверждают целесообразность изучения 
направления промышленного использования древесины пней. 
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Стандартизация и сертификация считаются средствами обеспечения качества продукции, ра-
бот и услуг – главного аспекта многосторонней коммерческой деятельности. 

В некоторых странах уже в начале 80‐х годов пришли к решению, что удача бизнеса склады-
вается, в первую очередь, качеством продукции и услуг. Например, в странах Америки многие 
люди считают, что качество является главным моментом сбыта товара по выгодной цене [1]. 

Проблема качества актуальна для всех стран независимо от зрелости их рыночной экономики. 
Достаточно вспомнить, как в раздавленных и побежденных во Второй Мировой Войне Японии и 
Германии опытное применение методов стандартизации и сертификации позволило гарантиро-
вать качество продукции и таким образом дало начало развитию экономики этих стран. 

Следовательно, стандартизация и сертификация являются инструментами предоставления не 
только конкурентоспособности, однако и успешного партнерства изготовителя, клиента и про-
давца абсолютно всех степенях управления [1]. 

Научные методы в сфере обработки, хранения и предоставления данных ориентированы на 
формирование определенных элементов гарантии качества информации. Этим и занимается 
стандартизация. В соответствии со стандартом Р 1.0 предметом стандартизации является про-
дукция, деятельность и услуги, подлежащие или подвергающиеся стандартизации [2, с. 96]. Цель 
стандартизации – это обнаружение более верного и экономичного варианта, т.е. нахождение оп-
тимального решения. С целью ее перевоплощения в реальность нужно, чтобы найденное реше-
ние сделалось имуществом значительного количества компаний и профессионалов. Только при 
всеобщем и неоднократном применении этого решения имеющихся и возможных задач вероятен 
экономический результат от проделанного упорядочения. В России, государственным управле-
нием деятельностью по стандартизации занимается Государственный Комитет Российской Феде-
рации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России) [1]. 

Сертификация продукта – мероприятие подтверждения соответствия, где независимая от из-
готовителя и потребителя учреждение свидетельствует в письменной форме, что продукт отвеча-
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ет определенным критериям (Закон РФ «О сертификации продукции и услуг»). Основными це-
лями сертификации являются помощь покупателям в компетентном выборе продукта или услуги; 
защита потребителя от недобросовестности изготовителя; контроль безопасности продукта или 
услуги для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества. А также создание условий для 
деятельности организаций и предпринимателей на едином товарном рынке России. 

В процессе разработки и на других стадиях жизненного цикла программ и информационных услуг 
нельзя полностью исключать дефекты и погрешности, которые отрицательно, а порой сильно отра-
жаются на качестве программных средств. Широко распространенное неупорядоченное испытание 
программ и информационных услуг не может обеспечивать высокое качество крупномасштабных 
программных средств [3]. По этой причине в стандартах, регламентирующих жизненный цикл про-
граммных средств, существенный интерес уделяется процессам высокоупорядоченной, иерархиче-
ской верификации, исходящей от требований к информационной системе. Ее основой считается по-
следовательная конкретизация требований к программным компонентам различных уровней и управ-
ление их слаженной работы в жизненном цикле программных средств [2, с. 98]. 

Создаваемая концепция стандартов и сертификации информационных услуг должна базиро-
ваться в сформировавшейся в нашем государстве правовой базе. Предоставление стандарта ин-
формационных услуг подразумевает, по моему мнению, рекомендации услуг в области информа-
ции и информатизации, соответствующей интересам конкретных категорий людей в их получе-
нии. При этом надо создавать необходимые условия, установить точное место и время, а кроме 
того методы получения информационных услуг для любого покупателя. 

Наиболее значимым сектором информационных услуг, предоставляемых обществу, считается 
совокупность информационных продуктов, объединенных с выявлением данных о работе муни-
ципальных организаций, социальных учреждений и предприятий сферы услуг, максимальным 
способом образующих стандарты и сертификации информационной политики в общественной 
сфере. Именно поэтому овладение способами обеспечения качества, базирующимися на стандар-
тизации и сертификации, является одним из главных условий выхода поставщика на рынок с 
конкурентоспособной продукцией (услугой), а значит, и коммерческого успеха. 
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Происходящая в мире глобальная трансформация, необыкновенно высокие темпы роста ин-
новационных технологий приводят к тому, что компании разных сфер бизнеса все больше вни-
мания стали уделять привлечению, обучению и удержанию высококвалифицированных сотруд-
ников, умеющих гибко приспосабливаться к различным изменениям. Работодатели гораздо чаще 
сталкиваются с тем, что соискатели не имеют необходимых знаний и навыков для выполнения 
конкретных производственных задач [3]. 

В результате проведенных исследований для разработки долгосрочного прогноза развития 
системы подготовки кадров для сервиса и туризма была выбрана технология Rapid Foresight, как 
наиболее продуктивный инструмент, позволяющий решить данную задачу. Rapid Foresight – 
представляет собой российскую форсайт-технологию, разработанную Агентством Стратегиче-
ских Инициатив (АСИ), при помощи которой возможно не только оценить текущую ситуацию и 
выделить основные тренды, описывающие картину настоящего, но и выявить те угрозы и воз-
можности, которые возникают на рынке в горизонте планируемого будущего, а также построить 
проекты развития с целью предотвращения возникновения угроз и развития возможностей [1]. 

Даная технология относится к группе инструментов для создания «дорожный карт». В науч-
ных исследованиях под методологией «дорожных карт» принято понимать наглядное представ-
ление сценариев развития определённого объекта по принципу: «прошлое – настоящее – буду-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

284   Образование и наука в современных условиях 

щее». Наиболее распространенной технологией дорожного картирования является форсайт (от 
английского foresight – предвидение) – группа методов долгосрочного прогнозирования научно-
технологического и социального развития объекта картирования, основанная на опросе экспер-
тов. В результате применения технологии форсайта рассматриваются различные сценарии и 
формируются разнообразные прогнозы. Поскольку в нашей стране эта технология является срав-
нительно новой, то различные «дорожные карты» отличаются высокой степенью творчества [2]. 

В связи с активным развитием робототехники и наличия явного тренда в этом направлении во 
всем мире, в том числе и России, где одним из лидеров этого направления являются пиццерии в 
Сыктывкаре и других городах, встает вопрос о том, на сколько массовым станет замена челове-
ческого труда в сфере услуг на роботизированный. С этой целью авторы статьи провели исследо-
вание о том, как работодатели в сфере сервиса и туризма, а также представители образователь-
ных организаций оценивают перспективы роботизиции (выборка 250 человек, период проведе-
ния исследования: май-июнь 2015 года, г. Москва) (таблица 1). 

Таблица 1 
Распределение ответов на вопрос: Какие тенденции будут преобладать 

в сфере услуг к 2025 году?», % 
 

Варианты ответов Представление сферы услуг Представители системы образования 
в сервисе будет преобладать роботизация 41 45
в сервисе будет преобладать человече-
ский фактор, индивидуальный подход 48 41 

затрудняюсь ответить 11 14
 

Мнения разделились практически поровну на тех, кто считает, что в сервисе будет преобла-
дать роботизация, и тех, кто думает, что будет преобладать человеческий фактор, индивидуаль-
ный подход. При этом доля рестораторов и отельеров, придерживающихся консервативных 
взглядов на организацию облуживания все же несколько выше, чем, тех, кто выступает за разви-
тие роботизации (48% против 41% опрошенных). 

Можно вделать вывод о том, что и одна и другая концепция обслуживания (на основе исполь-
зования роботов и других высоких технологий или же в рамках традиционной парадигмы с пер-
сональным сервисом) может быть востребована для разных сегментов потребителей, а в целом, 
изменение потребительских предпочтений требует большей гибкости от системы образования. 
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СИСТЕМЫ МОСКОВСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Аннотация: статья посвящена методам оценки эффективности лоббирования гражданских 

инициатив по вопросу реформирования системы здравоохранения города Москвы. Проблематика 
статьи связана с запретом изучения мнения москвичей о реформах в здравоохранении и образова-
нии, хотя на первых этапах реформирования на портале «Активный гражданин» были размещены 
соответствующие опросы для изучения мнения горожан. В настоящей работе с помощью наблю-
дения, проведения системного анализа и моделирования ситуации были проанализированы различ-
ные подходы к оценке эффективности использования портала «АГ». Результатами исследования 
стало выдвижение инициативы о продвижении проекта «АГ» в субъекты РФ. 

Ключевые слова: реформа здравоохранения, «Активный гражданин», «Московская поликлиника». 
В сентябре прошлого года в СМИ стали впервые появляться упоминания о проекте реформи-

рования системы первоначально московского, а затем и российского здравоохранения: проекте 
слияния больниц. Главенствующей целью проекта была названа максимальная коммерциализа-
ция деятельности медицинских учреждений. 
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Для достижения максимальной эффективности проекта путем удовлетворения ожиданий го-
рожан был запущен краудсорсинговый проект «Московская поликлиника», идеей которого стало 
выдвижение инициатив по улучшению работы клиник. Распространение информации о «мозго-
вом штурме» производилась через Портал городских услуг города Москвы [pgu.mos.ru] и соци-
альные сети. Первоначально ожидалось, что участие в проекте примут около 2 тыс. чел., однако 
на самом деле, было зарегистрировано 58 тыс. чел., которые предложили 27 тыс. идей для мо-
дернизации деятельности медицинских учреждений [1]. Около 7 тыс. из них были посвящены 
повышению комфорта в поликлиниках, более 6 тыс. – снижению очередей, более 5 тыс. – вопро-
сам доступности записи к врачам. 

Для изучения мнения жителей Москвы на портал референдумов «Активный гражданин» 
[http://ag.mos.ru/] (далее по тексту «АГ») были вынесены следующие инициативы: 

1. Московская поликлиника (далее по тексту МП): как оценивать качество работы врачей? 
2. МП: как сделать запись к врачам удобной? 
3. МП: как сократить очереди? 
4. МП: как улучшить обслуживание? 
5. МП: для чего удобно использовать смс? – выяснилось, что горожанам получать от поли-

клиник информацию удобнее всего в виде смс. Этот способ связи набрал максимальное количе-
ство голосов в тех опросах, где был представлен. А там, где соответствующего варианта опове-
щений не было, стал лидером в открытой части голосования («Свои ответы»). 

Голосования, получившие наибольшее количество откликов, были реализованы департамен-
том здравоохранения города Москвы, так, на портале госуслуг была открыта онлайн-запись к 
врачу по адресу: https://pgu.mos.ru/ru/services/link/1881, помимо непосредственной записи к док-
тору, пациент также может просмотреть детали записи в удобное время или же отменить ее во-
все. 

По вопросам динамики ожидания даты приема у терапевта был проведен опрос, демонстри-
рующий сокращение недопустимого диапазона ожидания (4–15 дней) и увеличение комфортного 
диапазона (0–1 день) в период с мая 2013 г. по июль 2015 г. 

 

 

Рис. 1. Динамика ожидания даты приема терапевта [3] 
 

Высокая эффективность данного проекта и огромное количество граждан, принимающих в 
нем участие, не могли оставить равнодушным Правительство Москвы: Мосгордума запретила 
спрашивать мнение москвичей о реформах в здравоохранении и образовании [4]. Первоначально 
на портал планировалось вынести три обсуждения, предложенными депутатами КПРФ: 

1. «Поддерживаете ли вы реформу системы образования (…) путем слияния учреждений 
среднего и дошкольного образования в образовательные комплексы?» 

2. «Поддерживаете ли вы реформу системы здравоохранения (…) путем укрупнения меди-
цинских учреждений, приведшую к закрытию 26 больниц и сокращению нескольких тысяч ме-
дицинских работников?» 

3. «Считаете ли вы необходимым восстановить на Лубянской площади памятник Дзержин-
скому?» 

Но депутаты Мосгордумы постановили, что первый опрос «ограничивает общепризнанные 
права человека и гражданина» [4], а вопрос о реформе здравоохранения «некорректно постав-
лен», поэтому и спрашивать мнение москвичей по этим темам не нужно. Однако, подобное заяв-
ление вошло в противовес с планами коммунистов, в связи с этим заместитель председателя ЦК 
партии Валерий Рашкин 7 июля заявил: «Мы уже сегодня подаем в суд на решение Московской 
городской Думы о том, что эти вопросы не соответствуют законодательству». На пресс-
конференции в центральном офисе агентства «Интерфакс». Вероятно, предложение о проведение 
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подобных референдумов было отвергнуто депутатами Мосгордумы из-за того, что достаточно 
весомая часть горожан считает проект не эффективным [3]. Для того, чтобы негативные отзывы 
горожан не приняли массовых характер инициатива об оценке проекта на время заморожена. 

Наиболее выгодным выходом в ситуации реформирования системы здравоохранение в регио-
нах России авторам видится запуск подобных проектов в субъектах РФ, так как это поможет вла-
стям оперативно выявить объективное мнение горожан и не допустить реализации тех мер, кото-
рые могут быть неблагоприятно восприняты гражданами. Так, существует идея о продаже «АГ» 
в регионы. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются функциональный и процессный подходы к 
управлению организацией. Для выявления основных аспектов рассмотрены как преимущества, 
так и недостатки данных подходов. Это позволило определить степень важности и актуаль-
ность использования рассмотренных методов для любого современного предприятия, главной 
целью которого является правильная координация деятельности, достижение успеха, а значит, 
и прибыли. 

Ключевые слова: функциональный подход, процессный подход. 

В настоящее время существует множество организаций, внутренняя структура которых имеет 
иерархическую систему управления, а их деятельность представляет однородный характер. 

Развитие науки и техники, повышенная доступность товаров и услуг затрудняет конкуренто-
способное состояние и ставит под угрозу успешное владение предприятием. Вследствие этого 
возникает необходимость использования новых методов управления и изменение организацион-
ной системы. 

Теория менеджмента содержит ряд подходов, направленных на успешное управление органи-
зацией. Рассмотрим функциональный и процессный подходы. 

Итак, функциональный подход представляет собой достижение успешной деятельности за 
счет разделения труда между структурными единицами различного масштаба: как определенного 
сотрудника, так и целого отдела, путем предоставления им ряда функций для выполнения [1]. 
Работник выполняет поставленные задачи с целью предоставления результата руководителю, он 
не имеет представления о причинах выполнения данного этапа и не осознает конечные послед-
ствия. Важной особенностью является выполнение бизнес‐процессов, в которых он участвует, но 
при этом сотрудник не стремится к достижению решающих показателей всей структуры. 

Данный метод способствует увеличению производства в сравнительно короткие сроки. Каж-
дый работник выполняет ту деятельность, которая ему присвоена, это позволяет ускорить про-
цесс выполнения отведенной задачи. 

Поэтому такой подход следует применять на предприятиях, имеющих стабильные биз-
нес‐процессы и при низком уровне конкуренции. 

Рассмотрим основные недостатки применения функционального подхода: 
 присваивание сотруднику избыточных или же неточных функций. Функции, как правило, 

могут увеличиваться в процессе деятельности предприятия, что несет нагрузку все системы; 
 стремление сотрудника удовлетворить потребности непосредственного начальника, а не 

клиента, так как конечным потребителем результатов производства является вышестоящий началь-
ник; 

 информационная избыточность, которая возникает из‐за осложненного обмена информаци-
ей между структурными подразделениями. При передаче информации следующему исполнителю 
искажается ее основной смысл [2]. 
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В случае процессного подхода решаются все вышеперечисленные проблемы. 
Процессный подход, создателем которого является основатель административной школы 

управления – Анри Файоль, представляет собой совокупность всех основных процессов пред-
приятия: 

 определение цели и принятие решений; 
 создание улучшенной организационной структуры; 
 мотивация сотрудников на достижение общей цели; 
 формирование стандартов, контроль над результатами их корректировка [3]. 
Все эти этапы, указанные выше, представляют процесс управления. Следовательно, они 

направлены на получение общих результатов всеми структурными элементами путем взаимосвя-
занных и взаимообусловленных действий. 

При таком подходе все сотрудники, участвующие в выполнении одного процесса, взаимодействуют 
между собой и направлены на получение общего результата – удовлетворенности потребителя. 

Для достижения эффективной работы организации необходимо соблюдать последователь-
ность выполнения представленных функций. При этом следует проверять качество выполнения 
предшествующего этапа и вносить дополнительный вклад для достижения наибольшей ценности 
конечного продукта [4]. 

Характерное отличие этих двух подходов состоит в том, что при функциональном подходе каж-
дый сотрудник видит только часть работы, которую он сам и выполняет. При этом работник не видит 
общей работы команды и конечного результата труда, не осознавая свое место в общей цепочке. 

Процессный же подход предполагает, что каждый сотрудник видит свою роль в работе орга-
низации. При правильном внедрении процессного подхода организация будет взаимодействовать 
как со структурными единицами, так и с внешней средой. Процессный подход ориентирован на 
конечный продукт, а также заинтересованность всей комнаты в повышении эффективности дея-
тельности [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, учитывая условия настоящего времени, 
наиболее эффективным в использовании является процессный подход управления предприятием. 
Он ориентирован на достижение общей цели организации в целом, что способствует сплочению 
всех структурных элементов и получению положительного результата. 

Однако следует отметить, что целесообразно и правильно использовать как процессный, так и 
функциональный подходы одновременно. Это позволит не только извлекать преимущества обоих 
подходов, но и покрывать их имеющиеся недостатки за счет параллельного применения. То есть, 
при управлении организацией возможно будет настроить систему взаимосвязанных процессов и 
объединить схожие функции в рамках различных бизнес‐процессов. Согласно такому принципу, 
предприятие имеет абсолютную возможность добиться наилучших результатов. 
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СПОРТИВНЫЙ БРЕНДИНГ КАК ИМИДЖ РОССИИ 
Аннотация: в данной статье исследуется функционирование спортивного брендинга как ин-

струмента формирования нового имиджа России на мировой арене; рассматривается брендинг 
как создание четкого образа, включающий в себя исследование и анализ спортивных достиже-
ний. Актуальность работы определяется возросшим интересом к спорту, достижением 
спортсменов и активным развитием PR-кампаний, ориентированных на развитие спортивного 
брендинга России и наращивании его популярности за пределами страны. Новизна данной рабо-
ты заключается в использовании современных примеров методик поднятия имиджа страны за 
ее пределами и личном резюмировании потенциальных возможностей спортивного брендинга. 

Ключевые слова: имидж, спортивный брендинг, кампании, PR, менеджмент. 

Спортивный брендинг, в широком смысле, – это системная работа с населением, направлен-
ная на: формирование нормативной спортивной культуры; понимание необходимости ведения 
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здорового образа жизни и интерес к подобным занятиям; знакомство жителей с существующими 
спортивными направлениями; поддержание интереса к спортивным мероприятиям; формирова-
ние позитивного имиджа страны через проведение крупномасштабных мероприятий [2]. 

Американская исследовательская компания «Global Market Insight», которая занимается со-
ставлением рейтингов репутации развитых стран, в ходе мирового опроса выяснила следующее: 
«Россию, как и полвека назад, уважают за спорт, балет, за «космонавта Юрия Гагарина» и «по-
беду во второй мировой войне», в то время как политические и экономические успехи последних 
лет практически никак не отразились на внешнем российском имидже» [4]. Репутация страны – 
это явление, которое нельзя назвать однозначным. Рейтинги можно считать условными, ведь по-
зитивная/отрицательная оценка зависит от многих факторов, таких как: национальная особен-
ность человеческого мышления, культура и, безусловно, информационная политика той или иной 
страны. 

Самым успешным инструментом формирования имиджа страны является большой спорт с его 
высокими достижениями. Даже простой человеческий фактор играет здесь большую роль: побе-
ды спортсменов олицетворяют в глазах людей сильную страну и, наоборот, поражения – страну 
слабую. Чем успешнее команда или спортсмен, чем известнее бренд они представляют, тем 
больше эффект спортивного брендинга. Ярким примером является волейболистка с мировым 
именем Екатерина Гамова и известный спортивный бренд Mikasa, который она представляет. 
Global Shapers Community осуществляет проект «WakaWaka: Solar for Syria», направленный на 
помощь сирийским беженцам посредством содействия в использовании инновационного устрой-
ства. Для продвижения кампании привлечена ведущая волейболистка отечественного ВК «Ура-
лочка-НТМК» Валерия Сафонова. Подобные рекламные кампании являются отличным PR-
инструментом для достижения популярности того или иного бренда и, что важнее, нарастание 
благоприятного образа, создание позитивного имиджа России, что является показателем эффек-
тивности спортивного брендинга. Бенефициаром, несомненно, является и государство в лице 
высших органов управления, особенно если спортивные мероприятия мирового масштаба прово-
дятся на территории нашей страны. Спортивные события такого уровня обязательно сопровож-
даются скрытым соперничеством стран не только в политическом ключе, но и среди простых 
граждан. Спортивные мероприятия международного уровня имеют возможность охвата милли-
онной аудитории при каждой трансляции состязаний. До мелочей продуманный образ спортсме-
на наряду, безусловно, с его победой, соотносятся с узнаваемостью и привлекательностью стра-
ны в глазах населения всего мира. 

Любое спортивное мероприятие (международное, федеральное, региональное) обязательно 
сопровождается рядом стратегических функций менеджмента: 

 финансовое обеспечение (смета проведения соревнований, получение бюджетного субси-
дирования, привлечение спонсоров и т. д.); 

 информационное обеспечение (реклама, пресс-релизы, составление положения соревнова-
ния и т. д.); 

 функция планирования (календарь игр, письмо‐вызов на соревнования, определение и отбор 
участников соревнований и т. д.); 

 функция организации (подтверждение об участии, подготовка и оборудование места сорев-
нований, подготовка мандатной комиссии, разработка сценария открытия и закрытия соревнова-
ния и т. д.); 

 подбор и расстановка кадров (организация повышения квалификации судей, подбор судей-
ской коллегии, привлечение муниципалитетов города, принимающего соревнования, осуществ-
ление деятельности технического персонала и т. д.); 

 функция координации (СМИ, руководства с подчиненными и т. д.); 
 функция контроля (обеспечение безопасности) [1]. 
Правильное структурирование и функционирование всех «рычагов» менеджмента позволяют 

обеспечить организацию соревнований любого уровня в их должностном облике. От безупреч-
ной организации напрямую зависит имидж того или иного спортивного мероприятия и, соответ-
ственно, города (страны) его принимающего. 

Главным перспективным направлением поднятия имиджа России стали прошедшие Зимние 
Олимпийские игры в Сочи 2014. Они стали одним из крупнейших событий мирового спорта. 
В результате их проведения Россия на некоторое время оказалась в центре новостных трендов. И, 
невзирая на присутствие критики со стороны зарубежных наблюдателей, у большинства людей 
Зимние Олимпийские игры в Сочи 2014 ассоциируются с успехами России в спорте, оказывая 
безоговорочно положительное влияние на имидж нашего государства. Итоги Олимпиады 
(33 медали) с уверенностью позволяют говорить о том, что Российская Федерация – самая спор-
тивная страна мира. Благодаря новым тенденциям, проводимой политике PR-кампаний и, как 
результат перечисленного, успешному спортивному брендингу, для россиян стало гордостью 
облачаться в спортивные костюмы с надписью «Russia». Это выражение солидарности с нацио-
нальной сборной, демонстрация спортивного духа Олимпиады и непобедимость России. Быть в 
спортивном костюме, демонстрирующим русскую принадлежность стало сейчас настоящим 
трендом. 28 октября 2009 года в Москве Оргкомитет «Сочи 2014» объявил компанию ООО 
«Спорттовары Боско» победителем конкурса на звание генерального партнера Олимпийских игр 
2014 года в категории «Одежда, обувь». Статус генерального партнера наделил компанию Bosco 
Sport полномочиями эксклюзивного экипировщика олимпийской сборной России. «Ведущие ди-
зайнеры России позаботились о полном соответствии одежды Bosco Sport духу россиян и сохра-
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нили особенный русский стиль, четко выделяющий отечественного болельщика на трибунах и в 
толпе. Сегодня стало возможным заявить о себе на разнообразных турнирах и соревнованиях, 
особенно если они проходят за границей» [3]. 

Важность внешней атрибутики спортсменов и команды для создания у многочисленной рос-
сийской и зарубежной аудитории ассоциативной связи со страной, с Россией, отражается в непо-
вторимой символике и талисманах прошедших игр. Различная сувенирная продукция, олицетво-
ряющая страну-хозяйку, успешно скупалась иностранными гостями. Экскурсионные программы, 
интервью с организаторами, «звездными» спортсменами только усилили положительное впечат-
ление об играх, а значит и стране в целом. Эмблему Олимпийских игр в Сочи разработала ком-
пания. Она состоит из зеркально отражающихся символов «Sochi» и «2014», являющихся про-
должением друг друга, элемента «.ru» и олимпийских колец. Зеркальная схожесть «Sochi» и 
«2014» подчеркивает климатическую полярность города Сочи, в котором заснеженные вершины 
гор отражаются в водной глади Черного моря. Элемент «.ru» – национальная доменная зона, де-
лает акцент на всероссийском охвате Олимпийских игр 2014 года. Эмблема стала неотъемлемой 
частью нового бренда, ассоциирующегося исключительно с Россией [3]. 

Зимние Олимпийские игры в Сочи 2014 стали мощным косвенным инструментов привлече-
ния миллиардных инвестиций в экономику со стороны зарубежных крупных компаний. Это так-
же сыграло роль на эмоциональном восприятии Российской Федерации с хорошей стороны. И 
вопреки многочисленным мнениям западных обозревателей о том, что после Олимпийских игр в 
Сочи наступит запустение, город «не сдал» свои спортивные позиции. Немецкий телеканал ZDF 
отметил, что прошедшие игры обернулись для Сочи и России в целом преимуществом. Олим-
пийский стадион, на котором проходили церемония открытия и закрытия Олимпийских игр, сей-
час перестраивается для следующего грандиозного события – чемпионата мира по футболу 
2018 года. В ледовом дворце вместо катка теперь находятся теннисные корты, которые исполь-
зуют для проведения региональных чемпионатов и в качестве тренировочных площадок. При 
этом мэр города Анатолий Пахомов отметил, «что за прошлый год в Сочи прошло 104 спортив-
ных мероприятий, среди которых гонки «Формулы – 1» и матч за звание чемпиона мира по шах-
матам. Невостребованности олимпийских объектов и запустения, которые часто предсказыва-
лись раньше, не наблюдается». Немецкий телеканал также подчеркивает, что туристы из разных 
уголков мира отзываются о Сочи положительно и не теряют интерес к курорту. Japan Business 
Press пишет, что «Сочи открыл миру новую Россию, где жители гордятся своей Родиной, а ино-
странцы получают гражданство, чтобы защищать ее спортивную честь». Французский исследо-
ватель Жюлен Веркей уверен, что «против России был развязан настоящий черный пиар в зару-
бежных СМИ». Но это никак не повлияло на становление положительного имиджа нашей стра-
ны. Корреспондент CNN выразил общее мнение: «Мне кажется, что Россия и Владимир Влади-
мирович Путин добились успеха» [3]. 

Имиджевые мероприятия «Сочи-2014» были направлены на то, чтобы развеять негативные 
стереотипы, образы, давно укрепившиеся в сознании иностранцев по средствам информационной 
политики государств или стихийно: 

 ролики, ориентированные на зарубежную аудиторию (в роликах помимо основной идеи 
«открытости России» есть попытка представить узнаваемые символы России: Спасская башня, 
Большой театр, Ледовая арена на Ходынке, где проходят многие международные чемпионаты по 
фигурному катанию, хоккею); 

 пресс-конференции, пресс‐туры для журналистов (136 пресс-релизов, talking points для Вла-
димира Владимировича Путина и послов «Сочи – 2014»); 

 публикации в зарубежных СМИ (контакты с 55 различными СМИ, опубликовано 17200 ста-
тей; 

 трансляция игр почти на всех зарубежных каналах (BBC World, CNN, Discovery, Euro Sport, 
NBC Universal, ZDF, Russia Today, Euro News); 

 знакомство иностранцев с русскими традициями, организация мероприятий, связанных с 
той или иной национальной спецификой, знакомство с красотой русского языка, русских народ-
ных промыслов, таинственной «русской душой» и т. д. 

Зимние Олимпийские игры в Сочи 2014 стали поистине триумфальными за всю историю про-
ведения игр. Гордость за Россию оказалась частью каждого ее гражданина; ее имидж вырос на 
мировой арене. Игры ушли в историю, но на этом не заканчивается российское спортивное 
стремление двигаться вперед. 

2 декабря 2010 года, Россия получила право провести Чемпионат мира 2018 года по итогам 
голосования исполкома FIFA в швейцарском Цюрихе. Мировое первенство примут: Москва, 
Санкт-Петербург, Калининград, Нижний Новгород, Казань, Самара, Саранск, Волгоград, Ростов-
на-Дону, Сочи, Екатеринбург. Проведение чемпионата так же благотворно скажется на имидже 
России. Футбольный тренер команды «Динамо-Москва» Станислав Черчесов в интервью РИА-
Новости отметил: «Один из главных плюсов проведения чемпионата мира в нашей стране – ими-
джевый. К примеру, за последние пару лет до Олимпиады в Сочи на устах всего мира звучит этот 
город. Так же и с Чемпионатом мира будет, это положительно скажется. Наши города‐хозяева 
турнира получат новые стадионы. Соответственно, к 2018 году все должно быть на высшем 
уровне в плане инфраструктуры. Все вкупе даст реальный толчок к развитию» [4]. На данный 
момент ведутся активные кампании по брендингу выбранных городов. Их новый имидж будет 
рассчитан не только на чемпионат мира, но и на более продолжительное время. Для каждого го-
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рода (все они обладают историей и своими культурными особенностями) должна быть разрабо-
тана своя уникальная концепция. 

Самара не остается в стороне и делает свой вклад в дальнейшее развитие положительного 
имиджа России. Так, 13 мая 2015 года ветераны футбольного клуба «Крылья Советов» и их вну-
ки приняли участие в создании будущего талисмана Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. 
Съемочная группа телеканала FIFA TV уже опубликовала презентационный ролик о Самаре, где 
представлены знаменитые места и достопримечательности нашего города: «Вертолетка», бункер 
Сталина, Драматический театр. Строятся специальные павильоны, являющиеся частью програм-
мы по подготовке к Чемпионату. Они расположатся на самарском железнодорожном вокзале и в 
аэропорту Курумоч. В дальнейшем они появятся на площади имени Куйбышева и при строящем-
ся стадионе, где будут бесплатно раздавать всем желающим карты города, презентационные бук-
леты, рассказывать о достопримечательностях и о том, как с пользой провести свободное время в 
Самаре и области. На заседаниях Общественной палаты обсуждается список культурных собы-
тий, мест и предметов, которые станут брендами Самарской области в рамках проведения Чем-
пионата мира по футболу в 2018 году. Занятно то, что «Жигулёвское пиво» не станет таким 
брендом, так как курс нашей губернии направлен на здоровый образ жизни [4]. И главное, стоит 
отметить, что развитие имиджа Самары с акцентом на ее культурные особенности основывается 
на спортивном фундаменте. 

В целом, улучшение имиджа России с помощью спортивной составляющей может быть осу-
ществлено не только за счет мировых спортивных событий. Популяризация за рубежом отече-
ственных чемпионатов, таких как Лыжня России или Кубок Кремля станет прорывом для рос-
сийского спорта. Если с уже существующими спортивными брендами России (Аршавин, Плю-
щенко, Шарапова и др.) формировать положительный имидж страны не только путем побед, но и 
личной пропагандой за границей крупных спортивных турниров в России, то репутация страны 
не будет в ожидании своего падения. 
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В наступившем 2015 году в российской пенсионной системе произошли очередные важные 
изменения: вступил в действие новый порядок формирования пенсионных прав и расчета пенсий, 
постепенно увеличиваются требования к минимальному трудовому стажу. 

При наступлении экономического кризиса пенсионеры становятся одной из наиболее уязви-
мых социальных групп. Власти заявляют, что готовят для них меры поддержки. 

Основными мерами по улучшению пенсионного обеспечения в Российской Федерации для 
досрочного выхода на пенсию заключается в реформировании досрочных трудовых пенсий в 
системе обязательного пенсионного страхования. 

Наличие досрочных трудовых пенсий оказывает существенное влияние на состояние системы 
пенсионного страхования. В промежуток времени между фактическим выходом таких граждан 
на пенсию и достижением ими установленного пенсионного возраста пенсионная система не 
только недополучает существенный объем финансовых ресурсов, которые должны уплачиваться 
в виде страховых взносов, но и несет бремя выплаты таким гражданам трудовой пенсии по ста-
рости.  

Наиболее распространенным основанием для досрочного выхода на пенсию является трудо-
вая деятельность на производствах с особыми условиями труда. Действующая в настоящее время 
система досрочного пенсионного обеспечения была заложена еще в советское время. Она была 
призвана компенсировать неблагоприятные условия труда. В настоящее время такая система не 
соответствует реалиям рыночной экономики. Отдельного источника финансирования досрочно 
назначаемых пенсий в настоящее время не предусмотрено. Страховые взносы за граждан, заня-
тых на таких производствах, работодатель уплачивает в общеустановленном размере.  
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Ответственность за неблагоприятные условия труда работающих граждан должен нести рабо-
тодатель. А по факту бремя компенсации несет на себе Пенсионный фонд Российской Федерации 
(ПФР), следовательно – пенсионеры и ныне работающие граждане, зарабатывающие пенсионные 
права.  

Работодатель получает лишь бонусы в виде более легкого привлечения рабочей силы на ра-
бочие места с вредными и неблагоприятными условиями труда. Кроме того, в сложившейся си-
туации работодатель не заинтересован в улучшении условий труда работников, повышении без-
опасности трудовой деятельности, проведении профилактики профессиональных заболеваний на 
производстве.  

Все вышеизложенные аргументы послужили основой для выделения реформирования до-
срочных пенсий в качестве отдельного направления совершенствования системы пенсионного 
страхования.  

Правительство РФ планирует сохранить социальные гарантии лицам, занятым на производ-
стве с особыми условиями труда, но бремя финансирования льготных пенсий должно быть пере-
несено на работодателей. Для этого предусмотрена реализация следующих мер [3]:  

 во-первых, для работодателей в отношении лиц, занятых на производстве с особыми усло-
виями труда, предусмотрено ввести дополнительный тариф страховых взносов. В отношении 
рабочих мест, включенных в т. н. Список №1, на 2013 г. – 4%, на 2014 г. – 6%, на 2015 г. – 9%. 
В отношении рабочих мест, включенных в Список №2 и т. н. «малые списки»: на 2013 г. – 2%, на 
2014 г. – 4%, на 2015 г. – 6%;  

 во-вторых, всех застрахованных лиц предполагается разделить на категории в зависимости 
от приобретенных прав на досрочную пенсию:  

1) если застрахованный гражданин имеет полный специальный стаж, достаточный для назна-
чения досрочной трудовой пенсии, то за ним сохраняется право на назначение трудовой пенсии 
ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста;  

2) если застрахованное лицо полностью не сформировало пенсионные права на досрочную 
трудовую пенсию и имеет «неполный» специальный стаж, то оно имеет право претендовать на 
досрочное назначение трудовой пенсии и включение в специальный стаж периодов трудовой 
деятельности на рабочих местах с особыми условиями труда, за которые его работодатель упла-
чивает страховые платежи в увеличенном размере. Работодатели таких граждан также могут 
быть освобождены от уплаты дополнительных страховых взносов. Взамен в коллективных или 
трудовых договорах должны быть закреплены социальные гарантии таким лицам, которые могут 
включать:  

 льготы лицам, включенным в программы добровольного пенсионного страхования или не-
государственного пенсионного обеспечения;  

 установление надбавок компенсационного характера к заработной плате;  
 предоставление иных видов социальных гарантий и компенсаций;  
3) к третьей категории относятся застрахованные лица, не имеющие специального стажа. В 

отношении таких граждан работодатели в рамках процедур «социального партнерства» могут 
предоставлять определенные социальные гарантии. К ним относятся право на корпоративную 
пенсию (досрочную или дополнительную), страхование на случай утраты заработка вследствие 
досрочной потери профессиональной трудоспособности в связи с опасными или вредными усло-
виями труда или другие виды гарантий и компенсаций [2].  

Таким образом, можно сделать вывод, что категория лиц, не имеющая на данный момент спе-
циального стажа (т. е. только привлекающаяся на рабочие места с особо вредными или опасными 
условиями труда), остается вообще социально не защищенной. В Стратегии указывается, что 
работодатели «могут» предоставлять социальные гарантии, но не «должны», т. е. работодателям 
предоставляется право выбора. К формированию корпоративной пенсии также очень много во-
просов. Существуют опасения, не возникнет ли своеобразное «крепостное право», когда работ-
ник не сможет сменить организацию из боязни потерять право на корпоративную пенсию, будет 
вынужден терпеть любые условия труда или уровень заработной платы в последние несколько 
лет перед получением корпоративной пенсии.  

При анализе положений Стратегии уязвимым видится также положение лиц, не полностью 
сформировавших право на досрочную пенсию. С высокой степенью вероятности можно предпо-
ложить, что работодатель предпочтет не выплачивать страховые взносы по дополнительному 
тарифу, так как базовый тариф страховых взносов и так достаточно высок. Следовательно, бремя 
финансирования досрочной пенсии, согласно положениям Стратегии, ляжет на застрахованных 
лиц. Они будут вынуждены за свой счет заключать договоры дополнительного пенсионного 
страхования или негосударственного пенсионного обеспечения [4]. 

Таким образом, издержки по финансированию досрочных пенсий опять будут нести не рабо-
тодатели. Единственным исключением может явиться ситуация, когда работодателя обяжут за-
ключать договоры негосударственного пенсионного обеспечения за свой счет в пользу работни-
ков, занятых на рабочих местах с особыми условиями труда.  

Также заранее можно спрогнозировать активную деятельность страхователей по выводу кон-
кретных рабочих мест из категории «особо вредных и опасных условий труда». И хорошо, если 
эта деятельность будет связана с фактическим улучшением условий труда. 

При формировании Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы РФ была поднята 
одна из существенных проблем, препятствующих эффективному развитию и финансовой сбалан-
сированности системы пенсионного страхования. Сложившаяся ситуация с существованием до-
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срочных пенсий требует срочного реформирования. Но нам представляются недостаточно про-
думанными меры, направленные на реформирование этой системы. Продекларированная изна-
чально мысль о переносе финансового бремени по формированию досрочных пенсий с пенсио-
неров на работодателей не была достигнута. Анализ положений Стратегии позволяет предполо-
жить, что вся тяжесть финансового бремени ляжет на будущих пенсионеров, занятых на данный 
момент на рабочих местах с особо вредными и опасными условиями труда [4]. 

Главными условиями реализации предлагаемых мер являются преодоление негативных тен-
денций на рынке труда, которые до сих пор проявляются в сохранении скрытой зарплаты и тене-
вой занятости, стабилизации положения в формальном секторе и легализации неформального 
сектора рынка труда. 

В процессе макроэкономического планирования необходимо преодолеть тенденцию к усиле-
нию неравенства в распределении заработной платы по различным видам экономической дея-
тельности при одновременном сохранении предельно низкого удельного веса фонда оплаты тру-
да в структуре валового внутреннего продукта [4]. 

Считаем необходимым дальнейшее совершенствование предлагаемых мер в направлении по-
вышения социальных гарантий застрахованным лицам по досрочным пенсиям.  
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Покупательная способность пенсии – это соотношение среднего размера трудовой пенсии по 
старости с прожиточным минимумом пенсионера – получателя трудовой пенсии по старости, 
который рассчитывается на основе потребительской корзины. 

Как сообщает ПФР, сегодня отношение средней пенсии к прожиточному минимуму пенсио-
нера составляет около 180% [3]. К 2018 году этот показатель, как ожидается, превысит 200%. 
А к 2030 году – уже 250%. «Безусловное выполнение этих планов предусмотрено в новом пенси-
онном законодательстве и в расчетах по развитию пенсионной системы», – подчеркивают в ПФР. 

Российские экономисты часто сравнивают средний размер трудовой пенсии со среднемесяч-
ной заработной платой в стране. И этот показатель называют коэффициентом замещения. Это 
среднее соотношение не уменьшается, только если индексация трудовых пенсий идет темпами не 
ниже роста заработной платы. При этом трудно найти страну даже с очень развитой экономикой, 
которая бы ставила трудновыполнимую задачу индексации пенсий по росту зарплат. Индексация 
осуществляется не ниже роста цен и лишь частично учитывает рост доходов трудоспособного 
населения. При таком подходе пенсии действительно будут сокращаться по отношению к сред-
ней по стране зарплате [5. c. 11]. 

Напомним, Международная организация труда (МОТ) рекомендует странам выстраивать свои 
пенсионные системы не на основе прожиточного минимума, а на основе именно коэффициента 
замещения пенсией утраченного заработка. При этом коэффициент замещения должен быть не 
ниже 40%. И этот подход МОТ вполне объясним, ведь прожиточный минимум можно нарисовать 
сколь угодно малым, и более справедливым выглядит сравнение пенсий с текущими заработка-
ми. 

Новая пенсионная формула так же, как и действующая, связывает размер пенсии с объемом 
уплаченных страховых взносов, напрямую не учитывает уровень заработной платы и не преду-
сматривает сокращение пенсий, в том числе по отношению к этому уровню. Специалисты ведом-
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ства к этому добавляют, что сама по себе формула не может изменить соотношение назначенной 
пенсии с утраченным заработком, часть которого она замещает. 

Однако затем в ПФР сообщают, что существуют разные подходы к расчету коэффициента за-
мещения. Можно учитывать отношение пенсии к средней по стране зарплате. А можно оцени-
вать отношение пенсии к среднему заработку конкретного пенсионера. Но самое интересное в 
том, что, как следует из объяснений ПФР, соотношение пенсии с утраченным заработком во вре-
мя реформы при всех вариантах расчета все же меняется – как в большую, так и в меньшую сто-
роны. Это еще одно доказательство того, что новая пенсионная формула скорее запутывает ситу-
ацию. 

Так, еще при проектировке реформы 2002 года, когда была поставлена задача удвоения ВВП 
до 2010 года, соотношение среднего размера трудовой пенсии со средней зарплатой снижалось 
с 30% в 2002 году до пугающих 8% в 2030 году [1]. Аналогичная, хотя и не столь резкая, тенден-
ция наблюдается и в сегодняшних проектировках. То есть, другими словами, в новой пенсионной 
реформе действительно прописано относительное сокращение пенсий. 

Далее в ПФР рассказали, что будет происходить с пенсией, если учитывать ее соотношение с 
прежним заработком конкретного пенсионера. По расчетам ведомства, если гражданин получал 
зарплату на уровне средней по стране и его стаж достиг 34 лет, тогда коэффициент замещения 
пенсией прежнего заработка для него с течением времени «изменится не столь драматично» – с 
34,6% в 2015 году до 29,7% в 2030	году	[4]. 

А главное достижение новой реформы в том, что некоторые граждане смогут даже рассчиты-
вать на резкое увеличение пенсии уже в 2015 году. Речь идет о работниках с зарплатой на 
уровне 200% от средней по стране. Их пенсия в 2015 году составит 41,1% от этой средней зара-
ботной платы. Их «индивидуальный» коэффициент замещения пенсией утраченного заработка 
сегодня – 14,2%. Специалисты ведомства добавляют, что для всех вновь выходящих на пенсию 
граждан ожидается небольшой ежегодный рост коэффициента замещения по отношению к ранее 
назначенным пенсиям. И это тоже доказывает справедливость новой пенсионной формулы [2]. 

Правда, не совсем понятно, за счет каких источников будут получены средства для выплат 
кратно повышенных пенсий. Ведь целью реформы явно не было трехкратное увеличение всех 
пенсий. Напротив, реформа предполагала оптимизацию и повышение устойчивости пенсионной 
системы. В переводе на бытовой язык – нужно было сократить дефицит пенсионной системы и 
снизить объемы финансовой поддержки ПФР из госбюджета. 

Теперь же в ПФР обещают резкий рост пенсий у некоторых граждан. Такие обещания не мо-
гут не радовать. Но вопрос «за счет чего и за счет кого?» – остается. Ведь чудес не бывает: и пен-
сии можно повысить либо за счет увеличения общей налоговой нагрузки, либо за счет сокраще-
ния числа пенсионеров – в том числе за счет стимулирования более позднего выхода граждан на 
пенсию. Собственно, повышение налоговой нагрузки уже началось – в виде новых отчислений 
для работников вредных производств и увеличения взносов для индивидуальных предпринима-
телей. 

Бросаются в глаза и другие противоречия. Сначала инициаторы реформы уверяют, что некор-
ректно ориентироваться на коэффициент замещения пенсией утраченного заработка, а потом 
приводят доказательства выгодности новой пенсионной реформы с учетом именно коэффициен-
та замещения. 

Смысл новой пенсионной реформы до сих пор остается для многих загадкой. Похоже, глав-
ной целью реформаторов было внедрение такой формулы, которая переводит рублевые обяза-
тельства государства перед пенсионерами в баллы. Это дает правительству пространство для 
маневра, ведь стоимость баллов может варьироваться, как и стоимость трудодней. А все осталь-
ные манипуляции с коэффициентами замещения, которые у кого-то к 2015 году резко подскочат, 
а у кого-то к 2030 году плавно снизятся, – лишь частности [4]. Да и сегодняшние прогнозы роста 
или снижения коэффициента, как замечают сами авторы реформы, могут корректироваться в 
зависимости от экономической ситуации. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

Аннотация: в работе рассматриваются современные проблемы федерального бюджета. 
Авторы ставят акцент на необходимости достижения того, чтобы федеральный бюджет 
стал инструментом стабильности государственных финансов. По мнению исследователей, фе-
деральный бюджет должен стать надежным инструментом реализации экономической и со-
циальной политики Правительства РФ. 

Ключевые слова: федеральный бюджет, политика Правительства РФ, эффективность рас-
ходов. 

Сегодняшний финансовый кризис, остро затронувший Россию, вызвал дисбаланс доходов и 
расходов бюджетной системы, раскрыл накопившиеся проблемы в системе государственных фи-
нансов и государственном секторе экономике. 

Существующий бюджетный дефицит не может быть изменен без модернизации и реформи-
рования государственного сектора, эффективного планирования расходной части бюджета. 

Анализируя межстрановые показатели, структура государственного бюджета и соответственно 
государственные расходы в России во многом неэффективна и нецелесообразны. Например, уровень 
занятости в государственном секторе, равно как и доля его в бюджетных расходах, превышает эти 
показатели большинства развитых стран. При среднем уровне государственных инвестиций и отно-
сительно низких расходах на развитие человеческого потенциала таких как, образование, здравоохра-
нение, российский бюджет характеризуется значительными расходами на оборону и безопасность, 
административными расходами, расходами не инвестиционного характера на поддержку экономики, 
а также высоким уровнем расходов на социальные нужды. Существующая структура расходов соче-
тается с низкой их эффективностью практически по всем направлениям, в отношении чего сходятся 
оценки и международных, и отечественных аналитических исследований. 

В условиях кризиса уровень располагаемых бюджетных ресурсов и необходимость сокращать 
дефицит бюджетной системы при возросших расходах социального характера делают невозмож-
ным сохранение существующей структуры бюджетных расходов, поэтому единственной воз-
можностью обеспечения государственных услуг в нужном объеме, а также поддержки устойчи-
вого экономического роста является повышение эффективности государственных расходов и 
корректировка их структуры в сторону увеличения эффективности, при сокращении нерезульта-
тивных и низкоэффективных расходов [1]. 

Сегодняшних условиях приоритет должен отдаваться тем расходам, которые принято назы-
вать производительными, или продуктивными: на развитие инфраструктуры, образование, здра-
воохранение, на содействие накоплению физического и человеческого потенциалов. Структура 
расходов должна быть ориентирована на решение задач модернизации экономики, создавая для 
нее максимально благоприятные условия. 

Расходы на государственные инвестиции Россия находятся на достаточно высоком уровне по 
сравнению с другими странами, как показывает сравнительный анализ, тогда как расходы на 
здравоохранение и образование, или развитие человеческого потенциала, относительно ниже. 
Объем производительных расходов в Российской Федерации составляет 9–11,5% ВВП, или в 
среднем 25% всех расходов бюджетной системы. Между тем в США, например, такие расходы 
составляют примерно 15% ВВП, или около половины всех расходов бюджетной системы. 

Объем социальных расходов российского бюджета имеет достаточно высокое значение. Большая 
часть социальных расходов носит характер принятых публичных обязательств, поэтому речь об их 
сокращении не идет – основной подход здесь должен состоять в повышении адресности и эффектив-
ности расходов, лучшем их перераспределении. Мы прекрасно знаем, что рост расходов на социаль-
ную поддержку населения не может стимулировать рост экономики – вне зависимости от способа их 
финансирования, за счет повышения налоговой нагрузки или за счет бюджетного дефицита. Текущий 
уровень социальных обязательств можно назвать критическим, его дальнейшее наращивание недопу-
стимо. Таким образом, в сфере социальной поддержки вопрос реформирования и повышения эффек-
тивности помощи и ее реального влияния на снижение неравенства доходов – стоит весьма актуально 
и требует конкретных, эффективных и целенаправленных мер [1]. 

Такой же выше указанный подход необходимо проводить и по другим направлениям расхо-
дования средств бюджета. Увеличение государственных расходов на здравоохранение и образо-
вание само по себе не гарантирует высоких и эффективных результатов, если не сопровождается 
структурными реформами, предусматривающими создание действенных стимулов, элементов 
обратной связи. При сравнительно низких расходах в сфере образования и здравоохранения в 
России эти расходы, к тому же, используются с низкой эффективностью. 
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В последнее время часто обсуждается необходимость наращивания расходов на оборону. Без 
увеличения доходной части это создает угрозу для бюджетной устойчивости, а также ведет к 
вытеснению инвестиционных расходов бюджета неинвестиционными. 

В сфере национальной обороны, как и в сфере здравоохранения и образования, само по себе 
увеличение расходов едва ли поможет решению назревших проблем и задач. Целесообразно про-
ведение реформ, направленных на повышение результативности системы. Это же предусматри-
вается и в обеспечения национальной безопасности. Расходы по данному направлению суще-
ственно выросли в последние годы, догнав расходы на оборону, хотя каких-либо прогрессивных 
сдвигов в результативности не наблюдается [3]. 

Особое внимание необходимо уделить проведению назревших структурных реформ, способ-
ствующих повышению эффективности государственных расходов. В ситуации, когда снижение 
расходов государственного бюджета является необходимым для возвращения к бюджетной 
устойчивости и для развития экономики, большинство экспертов и международных организаций 
отмечают необходимость проведения таких реформ, поскольку нежелательным является сниже-
ние качества или количества предоставляемых населению услуг, в связи с чем сокращение рас-
ходов может быть достигнуто за счет более эффективного использования выделяемых ресурсов. 

Вопрос повышения эффективности государственных расходов практически по всем направ-
лениям назрел достаточно давно. Сделан ряд шагов в этом направлении, однако существенных 
изменений за рамками формальностей бюджетного процесса пока нет. Меры необходимые для 
повышения эффективности, например, системы здравоохранения, в большинстве своем известны 
и обсуждаются давно, однако внедряются медленно, часто лишь формально, глубоких изменений 
в системе почти не происходит. То же касается и других направлений расходов, нуждающихся в 
реформировании – социальной поддержки, государственных закупок, образования. Во всех сфе-
рах государственного сектора экономики необходимо обеспечение прозрачности, как в части 
отчетности и финансирования, так и в части принятия решений, заключения контрактов, стан-
дартизация механизмов оказания государственных услуг и их качества, разработка критериев 
оценки результативности работы предприятий государственного сектора, сокращение «корруп-
ционных зон», согласование принимаемых мер и нормативов с существующими и корректировка 
устаревших требований, реальное использование стимулирующих механизмов оплаты труда. 
Кроме того, нужны меры для пробуждения бюджетных учреждений и государственных предпри-
ятий к более эффективному использованию средств, внедрению новых, более эффективных тех-
нологий. Одна из мер, например, предоставление учреждению права самостоятельно распоря-
жаться полученной экономией средств [2]. 

Выводы и рекомендации по проведению бюджетной политики в части расходов и модерниза-
ции государственного сектора экономики: необходимо сокращать объем расходов бюджета по 
отношению к ВВП в целях возврата к бюджетной сбалансированности при новом, кризисном 
уровне доходов и предотвращения накопления государственного долга; не допускать дальнейше-
го наращивания непроизводительных расходов и вытеснения ими производительных. 

Основными направлениями снижения расходов это: 
 административные; расходы на государственные субсидии в рамках разделов «националь-

ная экономика» и «ЖКХ»; 
 на оборону и безопасность; 
 на государственные закупки учитывая снижения коррупционной составляющей и обеспече-

ния конкуренции. 
Следует использовать меры для повышения эффективности бюджетных расходов по всем 

направлениям, в том числе перейти от формального к фактическому использованию принципов 
бюджетирования по результатам, систем стимулирующей оплаты труда, принципов программ-
но‐целевого планирования расходов и контроля над результатами. Надо обеспечить согласован-
ность мер, предпринимаемых в смежных секторах экономики и в рамках различных программ, 
межведомственную координацию; пересмотреть принципы и подходы к предоставлению соци-
альной поддержки с целью повышения адресности помощи населению; активно проводить наме-
ченные структурные реформы в сфере здравоохранения, образования и других областях; разра-
ботать систему оценки эффективности бюджетных расходов как на региональном, так и на феде-
ральном уровне; создать максимальную прозрачность бюджетных расходов как при принятии 
решений об их распределении, так и в процессе отчетности и контроля над результатами; осуще-
ствить модернизацию государственного сектора экономики. 

Потенциал увеличения эффективности бюджетных расходов имеется по всем рассмотренным 
направлениям, и поэтому важнейшая задача бюджетной политики заключается в практической 
реализации соответствующих возможностей. 

Следовательно, мы можем подтвердить, что Федеральный бюджет позволяет государству сосре-
дотачивать финансовые ресурсы на решающих участках экономического и социального развития. 
Это позволяет использовать федеральный бюджет как инструмент государственного регулирования 
экономики. Изменяя величину и структуру расходов федерального бюджета государство способно 
достаточно гибко маневрировать в выборе целей проводимой социально‐экономической политики. 
Но не только государство может управлять величиной и структурой расходов федерального бюджета: 
на эти показатели могут оказывать влияние внешняя и внутренняя политика государства, государ-
ственное устройство, уровень благосостояния населения и многие другие факторы. Значения расхо-
дов федерального бюджета в развитии современной российской экономики трудно недооценить, учи-
тывая их роль и влияние на различные стороны хозяйствования, стимулированию разработки и внед-
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рения в производство передовых научных достижений. Нельзя также забывать и огромный вклад 
бюджетного финансирования в решение проблемы социально‐культурного обеспечения, ведь исполь-
зуя инструмент расходов федерального бюджета на социально‐культурные нужды, государство мо-
жет проводить достаточно гибкую социальную политику. 

Для выяснения роли того или иного типа расходов в совокупной структуре расходов феде-
рального бюджета их классифицируют по определенным признакам. Экономическая группиров-
ка бюджетных расходов по экономическому назначению, к примеру, отражает выполняемые гос-
ударством функции – экономическую, социальную, оборонную и т. д. С пропорциями между 
данными группами расходов и связано большинство проблем в формировании расходной части 
бюджета. По большому счету все группы расходов важны для полноценного воспроизводства и 
удовлетворения большинства потребностей населения, но определение размеров отдельных ста-
тей вызывает определенные трудности, а как показывает мировая практика, дефицит федераль-
ного бюджета одна из самых трудно решаемых проблем. 

Для расходной части федерального бюджета Российской Федерации за период с 2012 года по 
2015 год характерны следующие особенности: 

1. Расходы федерального бюджета Российской Федерации в течение исследуемого периода 
возросли. Динамика плановых показателей положительна, так как на протяжении анализируемо-
го периода отмечается увеличение расходов средств федерального бюджета, что связано с эко-
номической и политической стратегии развития страны в целом. 

2. Прослеживается увеличение плановых показателей характерной для таких статей как наци-
ональная оборона, национальная безопасность, социальная политика, обслуживание государ-
ственного и муниципального долга, охрана окружающей среды. 

3. Отрицательная динамика наблюдается по следующим статьям: общегосударственные во-
просы, жилищно-коммунальное хозяйство, образование, культура, кинематография, здравоохра-
нение, физическая культура и спорт, средства массовой информации, межбюджетные трансфер-
ты общего характера. 

4. В структуре расходов федерального бюджета наибольший удельный вес занимают на про-
тяжении всего исследуемого периода, расходы на социальную политику. Также значительна доля 
таких разделов как национальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность, национальная экономика. 

5. Низко финансируемые разделы федерального бюджета, удельный вес которых менее одно-
го процента в общем объеме расходов занимают: охрана окружающей среды, культура и кинема-
тография, СМИ, физическая культура и спорт. 

Подводя итоги, желательно подчеркнуть, что федеральный бюджет должен стать надежным 
инструментом реализации экономической и социальной политики Правительства РФ. 

Важнейшая задача, которая стоит перед бюджетом в сегодняшних сложных экономических 
ситуациях это обеспечить его прозрачность для всех членов общества. Необходимо добиться, 
чтобы федеральный бюджет стал инструментом стабильности государственных финансов, ему 
необходимо стать гаранта для всех определенных законом получателей средств. 
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В настоящее время, одним из сложных социальных явлений, которое охватывает и в то же 
время оказывает значительное влияние на все сферы жизни общества, является реклама. Она 
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представляет собой некий «рычаг управления» процессами, затрагивающими экономические, 
социальные и политические элементы. В современном мире эта отрасль является одной из самых 
быстроразвивающихся. В процессе своей эволюции реклама превратилась в отдельный вид – 
рекламный бизнес. Как и в других отраслях, залогом успеха и процветания здесь является каче-
ственное и грамотное управление – рекламный менеджмент. 

Данную «систему» можно представить как сложный механизм, состоящий их элементов, 
участников, процессов, приемов по определению целей, организации контроля и информацион-
ному обеспечению рекламы в единстве с другими сегментами маркетинга. 

Менеджмент же в переводе с английского языка означает «умение управлять», данный тер-
мин можно расшифровать, как искусство добиваться высоких результатов и поставленных целей, 
с помощью применения мотивов поведения и интеллекта людей. Менеджеры – это лидеры, доби-
вающиеся поставленных стратегических целей организации путем использования человеческих 
возможностей. 

Гибкость, мобильность и умение приспосабливаться к постоянным переменам, это и есть спе-
цифические личностные качества, которыми должен обладать менеджер. Не менее важен инди-
видуальный подход к каждому сотруднику, благодаря этому руководитель с успехом решает 
проблемы человеческих коммуникаций, сложившийся в коллективе. 

Менеджер в сфере рекламы – это специалист по координации, организации и руководству ре-
кламной компании, на всех стадиях ее осуществления, также он может выступать в следующих 
ролях: 

 продавец рекламных услуг – в его обязанности входит реклама своего агентства, или он со-
трудник организации, которая предоставляет средства для размещения рекламы; 

 покупатель-менеджер действует от лица фирмы, нанимая отдельных специалистов или ре-
кламное агентство, для заказа рекламы товаров и услуг фирмы; 

 рекламный агент – выступает в качестве посредника, независимый от рекламных организа-
ций; 

 штатный сотрудник рекламного агентства – может выступать покупателем, заказывающим 
своему клиенту оборудование и место для размещения рекламы. 

В большинстве случаев менеджеры являются координаторами процесса создания, распро-
странения рекламы, а также выступают ответственными за ее воздействие на потребителей. 

Рекламный менеджмент – это сложная взаимосвязь основных участников рекламной деятель-
ности: рекламодателей, производителей, распространителей и самих потребителей, то есть ре-
кламный менеджмент представляет собой управление всем рекламным процессом в полном объ-
еме. 

Функциями рекламного менеджмента являются такие, как: 
 планирование (планирование рекламными агентствами своей деятельности, а также и ре-

кламной деятельности клиентов); 
 организационная (осуществляется в период формирования структуры рекламного агентства 

и в ходе выполнения рекламной кампании); 
 мотивационная; 
 контролирующая (контроль рекламной деятельности); 
 координационная, обеспечивающая согласованное функционирование и непрерывность 

действий. 
Специфической особенностью развития рекламы последних десятилетий стали быстрые тем-

пы развития, опережающие другие сферы жизни общества. На данном этапе развития в реклам-
ной отрасли наблюдается высокая конкуренция и централизация капитала. Саморазвиваясь, ре-
клама оказывает влияние на различные сферы культурной жизни человека. Данное явление мож-
но заметить в развитии таких сфер как театр, культура, литература. Реклама уже стала затраги-
вать и этические, эстетические нормы отношений в обществе. 

Положительное или же отрицательное воздействие рекламы в настоящее время в области 
культурных и социальных отношений пока неизвестно. Но можно предположить, что с течением 
времени, у нее возникнут все новые функции, удовлетворяющие возрастающим потребностям 
людей. 

Таким образом, менеджмент в рекламном агентстве – это полноценная система, состоящая из 
решений маркетинговых задач фирмы с применением технологий менеджмента. Прежде всего, 
это: 

 стратегический менеджмент, который включает в себя: анализ ситуации, разработка модели 
управления, а также стратегического направления развития агентства; 

 разработка плана маркетинга, реализация общей стратегии: планирование ресурсов, отла-
живание организационной структуры, подбор штата сотрудников, внедрение передовых марке-
тинговых концепций; 

 знание менеджмента понадобится и для образования, развития и мотивации творческого и 
оперативного персонала, создания «единой команды». 

Кроме этого, менеджмент предполагает присутствие от регулированного документооборота, 
учета и отчетности, анализа текущей ситуации, прогнозов на будущее. 
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В последние десятилетия большой оборот набрала тенденция развития такого нового сектора 
в экономике, как интернет-бизнес, который на данный момент считается перспективным, и его 
влияние растет. 

Образование глобальных сетей, в первую очередь Интернета, привело к резким переменам в 
отрасли организации и ведения предпринимательской деятельности. Изменения настигли не 
только внешних отношений между организациями и компаниями, их партнерами и клиентами, но 
и саму внутреннюю структуру компаний. Появились новые направления бизнеса и изменились 
уже существующие. 

Стоит разобрать два существующих термина: e-коммерция и e‐бизнес. Понятие e-бизнес, со-
гласно определению экспертов компании IMB, это преобразование основных бизнес-процессов 
при помощи Интернета и его технологий. Таким образом, можно сказать, что электронный биз-
нес – это любая деловая активность, располагающаяся в информационной сети (Интернет) для 
преобразования и эффективной работы внутренних и внешних связей с целью получения прибы-
ли. Электронная коммерция является одним из важных сегментов e‐бизнеса. Под термином e-
коммерция понимаются любые виды деловой сделки, которые проводятся с помощью информа-
ционных сетей. 

В современном мире для создания, развития и усовершенствования любых форм бизнеса, од-
ним из самых эффективных инструментов является интернет-бизнес (ИБ). Этот «инструмент» 
можно разделить на два типа: 

 ИБ – как основа для создания бизнеса; 
 ИБ – как дополнительный инструмент развития уже существующего устоявшегося бизнеса. 
Интернет – магазин позволяет проконтролировать и проследить, благодаря технологиям ин-

тернет-бизнеса, такие процессы как: продажа и оплата товаров и услуг, обеспечение информаци-
ей пользователей о товарах и услугах, ход выполнения заказа, регулирование отношений между 
поставщиками, покупателями и службой доставки, автоматизированное добавление и удаление 
товарной базы, ведение отчетности и поиск партнеров. 

Интернет-бизнес коснулся всех сфер деятельности. Для обеспечения конкурентоспособности 
каждый банк предоставляет услуги интернет-банкинга, образование можно получить дистанци-
онно, консультации, совещания проводятся on-line и др. 

С помощью технологий ИБ также можно решать такие проблемы, как: 
 недостаточность информационного обмена во внутренней и внешней среде компании; 
 недостаточность ресурсов для масштабных рекламных кампаний; 
 трудность выхода на региональные и мировые рынки; 
 высокие издержки; 
 проблемы в ведении отчетности; 
 сложности во внутренней среде компании из-за неотрегулированных отношений между от-

делами компаний. 
Углубляясь в сущность интернет-бизнеса, стоит выделить его основные инструменты: корпо-

ративный веб-сайт, интернет-магазин, интернет-аукцион, информационный корпоративный пор-
тал, интернет-биржа, интернет-маркетинг. 
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Считается, что торговля на просторах Интернета, это быстроразвивающееся и важное направ-
ление экономического развития в 21 веке. Для более эффективного использования электронной 
торговли в бизнесе, необходимо предпринять некоторые меры: 

 смягчить законы, подзаконные акты и инструкции, в которых предусмотрено обязательное 
бумажное оформление для заключения и регистрации сделок; 

 избежать введения новых налогов, создание регулятивных органов, регистраций и других 
действий, для того чтобы не подрывать столь желательную уверенность в целесообразности ка-
питаловложения в развивающуюся индустрию; 

 не допускать и ликвидировать рыночные барьеры, которые затормаживают инвестиции в 
техническую отрасль, запрещая организациям связи, являющимися монополистами, иметь какое-
либо отношение к интернет-провайдерам. 

Все это позволит увеличить объемы товарооборота, сократит время оформления сделок, сте-
реть территориальные и возрастные ограничения, а значит, увеличить прибыль и повысить кон-
курентоспособность компании. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ДОРОЖНЫХ КАРТ 
КАК ИНСТРУМЕНТА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Аннотация: в данной статье анализируются имеющиеся в настоящее время методики по-

строения дорожных карт. Авторами выявляются особенности дорожного картирования, в 
том числе для инновационных предприятий. 

Ключевые слова: дорожная карта, инновации, инновационные предприятия. 

Изучение успешных практических результатов, достигнутых рядом крупных зарубежных 
компаний в области управления инновационной деятельностью, показывает их особое внимание 
к стратегическим инструментам управления. Одним из таких современных инструментов плани-
рования и прогнозирования деятельности компании является роудмаппинг. Основной акцент 
роудмаппинга – это инновационные технологии. В начале столетия в развитых странах роудмап-
пинг был признан как самый эффективный метод планирования, прогнозирования и управления 
деятельностью глобальных предприятий, активно внедряющих новшества [2]. 

Роудмаппинг предусматривает построение так называемых «дорожных карт» – маршрутов 
развития компании по основным сферам деятельности в будущем: продукты, рынок, конкуренты, 
технологии и т. п. В терминах теории управления роудмаппинг представляется как взаимосвя-
занное конкретное долгосрочное планирование наиболее важных сфер деятельности, нацеленное 
на повышение эффективности менеджмента, как отдельных сторон его деятельности, так и пред-
приятия в целом. Основной упор в роудмаппинге делается на новые технологии и инновации. 

Практика использования роудмаппинга в крупнейших глобальных предприятиях насчитывает 
около десяти лет. Внедрение дорожных карт на предприятии помогает успешно достигать основ-
ных стратегических целей. Для каждой продуктовой линии дорожные карты согласуют рыноч-
ную стратегию с планами по продуктам и технологическими планами. Дорожные карты помога-
ют сконцентрировать внимание на долгосрочном планировании и улучшают взаимосвязи, авто-
номность планов, являются основой для корпоративного технологического планирования, иден-
тификации потребностей, слабых и сильных сторон корпорации. Данный процесс сильно способ-
ствует сосредоточению мышления управленцев на самых важных приоритетах в каждом шаге 
процесса планирования. 

Создание дорожных карт даёт возможность отслеживать историю каждого ключевого реше-
ния в плане. Выбор между разработкой базовых технологий или их приобретением – решение 
ближайшего времени, но с долгосрочными последствиями. 

Отличительная особенность дорожных карт в сравнении с другими корпоративными доку-
ментами планирования – учет времени и подробнейшая взаимоувязанная детализация планов, 
предусматривающая итерационно-адаптивное управление в достижении стратегических задач и 
целей. 
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Основная цель роудмаппинга заключается в идентификации стратегии предприятия в каждый 
момент времени и сосредоточении на эволюции предлагаемых товаров. Что даёт возможность 
акцентировать управление на вопросах ключевых технологий, которые должны быть приобрете-
ны или разработаны, особенностях, которые должны быть реализованы в продуктах для удовле-
творения высокотребовательного потребителя или рыночных потребностей. Роудмаппинг, таким 
образом, связывает маркетинговые характеристики товара с технологией его производства и 
стратегией компании. С разработкой и применением дорожных карт определяются бреши, а так-
же действия по их устранению. 

Задача развертывания дорожных карт предъявляет ряд требований к действиям, направлен-
ных на применение их в нужных местах и в нужное время, обучение руководства компании, так 
как подразумеваются новые видение и понимание в управлении, которые редко где еще приме-
няются, а также построение серии дорожных карт «Продукт», «Рынок», «Технология» «Движи-
тели продукта», «Риски», «Эволюция продукта» и «Стратегия действия» [3]. 

Общий шаблон дорожной карты состоит из четырех разделов: изделие, рынок, технология и 
итоги. Каждый представляет собой проработанный и детализированный взгляд высокого уровня 
на стратегию развития компании. 

Работа с дорожными картами начинается в направлении «Продукт» и «Технологии», отражая 
критические стадии в преимущественном порядке. Это позволяет фокусировать внимание на 
значительных, жизненно необходимых технологических областях, наиболее важных свойствах и 
характеристиках продукта для целевых рынков, нехватки конкретных технологических решениях 
и средств. Дорожные карты дают представление внешнего окружения на том же временном го-
ризонте, что и внутренние планы. 

Раздел «Рынок» дорожной карты определяет рыночные сегменты, которые руководство пред-
приятия намерено получить в виде потребительских нужд, роста и размера, а также описывает 
конкурентную среду, представляя анализ основных слабостей и сил конкурентов. Обычно дан-
ный раздел анализирует нескольких главных конкурентов и включает следующие основные све-
дения: 

 заявленные и текущие продукты; 
 доля рынка; 
 главные слабости и силы каждого предприятия; 
 конкурентная стратегия для этого рынка; 
 конкурентный отклик. 
Вероятно, трудным, однако наиболее важным из этих пунктов является понимание стратегии 

каждого конкурента. Очевидно, что предприятия будут задействовать свои самые сильные сто-
роны и концентрироваться на рынках с лояльными к ним потребителями и созданной базой для 
распространения своего продукта. Таким образом, опыт роудмаппинга показал, что основная 
часть имеющихся конкурентных сведений о предприятии не является прогнозируемой. 

Раздел рыночных тенденций дорожной карт объединяет план и прогноз возможностей роста и 
цели предприятия. Как правило, это приводит к использованию рыночных схем сегментации, 
когда заранее неизвестно, какая схема может дать полное понимание картины того, что именно 
двигает продуктовую стратегию. В подавляющем большинстве отчётов рыночных исследований, 
сегментация начинается с группировки потребителей, которые имеют аналогичные выгоды и 
потребности, и базируются, как правило, на прошлом опыте. Роудмаппинг предполагает учет 
прогнозов развития потребителей в виде предпочтений покупателей. Выделяемые сегменты 
должны отличаться в части их движителей и требуемых стандартов к продукту. 

На дорожной карте движители товара, как правило, обозначаются в порядке приоритета, как 
ряд тенденций во времени. 

Продуктовая дорожная карта дает представление о развитии продуктового семейства во 
времени. Карта показывает основную платформу или отношения между продуктами в платфор-
ме. Продукт можно разбить на две продуктовые линии товаров для более продуктивного обслу-
живания постоянно изменяющихся интересов регионов или целевых рынков. Уникальная воз-
можность продуктовой дорожной карты может использоваться для представления видения плат-
формы, возможно прерывистой с нынешними продуктовыми планами [1]. 

Продуктовая дорожная карта связана с планом развития продукта и показывает различные ва-
рианты развития изделия в графическом виде во времени. Когда разделы дорожной карты дают 
линейное представление будущего, то дорожная карта платформ – действительно «чистый лист». 

План развития и видоизменения продукта, объясняет платформу дорожной карты. Всё начи-
нается со стандартного списка главных особенностей каждой версии продукта. Следующий шаг 
должен объяснять те или иные особенности, в терминах их вклада в движители продукта: какую 
выгоду разрабатываемый продукт предоставит потребителям, когда они сравнивают их с конку-
рентными изделиями. 

Технологическая дорожная карта – занимает основное место большей части продуктово-
технологических дорожных карт. Ее значимость и новизна состоит в представлении технологи-
ческой программы. Дорожная карта формируется по приоритетам и на ней обозначены только те 
технологии, которые поддерживают движители продукта. Основная масса руководителей 
НИОКР считает, что технологии предприятия – это только половина стратегии [1]. 

На дорожной карте конечные и начальные точки обычно обозначают моменты, когда способ-
ности или технология будут реализованы в продукте. 
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Дорожная карта рисков, обычно используется для выявления ключевых рисков, с целью их 
контроля в ходе реализации дорожной карты. Для этого риски разделяют на пять категорий, в 
зависимости от того, с какой точки зрения они рассматриваются. К примеру, рыночные риски 
включают прогнозы о рыночном росте, будущих конкурентах или партнерах. Технические риски, 
связанные с реализацией планов, расположены таким образом, чтобы можно было удобнее оце-
нить технический успех. Планирование, ресурсные и экономические риски расположены там, где 
ожидается окончание основных этапов. Управлять риском можно при помощи данной диаграм-
мы несколькими способами, которые необходимо отметить на дорожной карте. Цель заключает-
ся в уменьшении до минимума риска или ограничении его воздействия определенными способа-
ми. К ним относятся: 

 перемещение и отделение высокорискованных событий на более ранние сроки; 
 разделение или определение последствий (гарантия, обслуживание); 
 проведение испытаний на более ранних стадиях; 
 одновременная разработка нескольких альтернатив [3]. 
Дорожные карты «Товар» – «Технология» показывают более очевидную связь между прио-

ритетами потребителя и областями ключевых технологий, которые являются двигателем про-
гресса. Направленность на рынки, а не на потребителей даёт возможность избегать ловушки-
погони за постоянно меняющимися прихотями отдельных потребителей. 

Основные области технологии – конечный результат сортировки приоритетов и установки 
конкурентных целей продукта. Технологии в дорожной карте передают то, как продуктовые 
стратегии и бизнес-стратегии осуществляются в конкретной технологии. Предприятие может 
иметь особые технологические преимущества, предоставляющие ей конкурентные преимуще-
ства, если только целевые рынки будут разные. 

Дорожные карты дают возможность создавать базы данных уникальных продуктов, их разви-
тия, существенно усовершенствовать планирование в дифференцированной корпорации, а также 
технологий, которые могут использоваться в различных изделиях. Дорожные карты помогают 
наладить диалог между поставщиками и потребителями, что дает возможность предприятию 
быть ближе к ним. Дорожные карты дают возможность сконцентрировать планирование портфе-
ля и бизнеса предприятия на будущем и показывают пошаговую информацию по всему портфе-
лю в качестве исходной информации для принятия решения [3]. 

Использование роудмаппинга предприятиями, направленными на инновационное развитие, 
дает им возможность существенно улучшить управление, помогает сосредоточить планирование 
бизнеса организации на будущем и дают последовательную и актуальную информацию по каж-
дому рассматриваемому критерию в качестве исходной информации для принятия решения. 
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ТРАНЗАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ 
В МИРОВОЙ ТОРГОВЛЕ 

Аннотация: в данной статье проанализирована сущность и выявлены разновидности тран-
закционных издержек в мировой торговле. 
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В современных условиях развития мирового хозяйства одним из важнейших факторов интен-
сификации мировой торговли является сокращение транзакционных издержек взаимодействия 
экономических субъектов разных стран. Существует несколько форм транзакционных издержек, 
которые можно условно разделить на две группы: институциональные и координационные из-
держки. Многообразие транзакционных издержек, а также роль, которую они играют в развитии 
мировой торговли, обуславливает актуальность темы работы. 

Цель исследования – выявить сущность и виды транзакционных издержек, возникающих при 
реализации торговых отношений на мировом рынке. 

Транзакционные издержки – это ценность ресурсов (времени, денег, труда и т.п.), которые 
потрачены на планирование, обеспечение и адаптацию контроля выполнения взятых индивидами 
обязательств в процессе отчуждения и присвоения прав собственности и свобод, принятых в об-
ществе [1, c. 122]. 
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Согласно институциональной экономической теории, издержки производства, состоят их 
двух частей – трансформационных издержек, связанных с изменением или воспроизводством 
физических характеристик благ, и транзакционных издержек, отражающих изменение или вос-
производство «правовых», а в более общем плане – институциональных характеристик [1, c. 130]. 

Двойственная природа трансакционных издержек обусловлена механизмом функционирова-
ния экономической системы и механизмом взаимодействия субъектов экономических отноше-
ний, и способом достижения согласования экономических интересов в условиях институцио-
нальных изменений. В этом контексте трансакционные издержки следует рассматривать как из-
держки функционирования рынка и взаимодействия экономических агентов рыночных отноше-
ний в условиях экономических изменений [2]. 

Р. Коузом была сформирована теорема носящая его имя: «При нулевых транзакционных из-
держках и эффекте дохода, а также экзогенности цен по отношению к действиям экономических 
агентов первоначальное распределение прав собственности не влияет на эффективность их окон-
чательного размещения» [2]. Поэтому в неоклассической экономической теории институты не 
имеют значения с точки зрения эффективности (Парето‐оптимальности) окончательного распре-
деления ресурсов [1, c. 135]. 

На основе анализа источников [1–3] можно выделить такие виды транзакционных издержек, 
присущих международным торговым отношениям: 

 издержки контрактации – представляют собой издержки на проведение торговых перегово-
ров, включая деловые поездки, участие в выставках и ярмарках, а также затраты на заключение и 
оформления контрактов; 

 издержки изменений в формальных (измение законодательства, таможенной политики тор-
гующих сторон, а также многосторонних договоренностей, например, на уровне ВТО) и нефор-
мальных правилах, (изменение правил и способов торговли, например, повышение роли элек-
тронной торговли по сравнению с традиционной). 

 издержки информации – возникают, когда поведение субъектов мирового рынка товаров и 
услуг зависит не от качества товаров или их цены, возможностей или сильных сторон продавцов 
и покупателей, а от неравномерного распределения информации на рынке. 

Функционирование субъектов мирового рынка сопровождается внутренними транзакцион-
ными издержками, которые, согласно М.П. Овчинникову, можно разделить на три группы [3]: 

1. Издержки, связанные с объективными ограничениями, с которыми человек сталкивается, 
когда приобретает и обрабатывает информацию, делает выбор между конкурирующими целями. 

2. Издержки, связанные с оппортунистическим поведением участников корпоративных отно-
шений, которые равны потерям корпорации из‐за использования ее ресурсов теми или иными 
членами корпорации. 

3. Затраты общекорпоративных ресурсов группой, доминирующей в корпорации, для сохра-
нения существующего способа распределения власти в ней и своего контроля. 

Таким образом, транзакционные издержки имеют двойственную природу: включают инсти-
туциональные и координационные издержки. При этом, важное значение имеет не столько уро-
вень транзакционных издержек, сколько их структура, распределение между участниками эко-
номического обмена, что, в свою очередь, отражает специфическую конфигурацию институтов в 
мировой торговле. 
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Одной из магистральных задач современной культурной политики в России является созда-
ние так называемой полисубъектной модели регулирования сферы культуры, в рамках которой 
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государство не играет доминирующей роли, а активную позицию занимают бизнес и граждан-
ское общество. При этом все три субъекта данной модели культурной политики (государство, 
гражданское общество и бизнес) вступают в диалог, как между собой, так и со сферой культуры. 
Их взаимодействие может порождать множество вариантов политики, в зависимости от интере-
сов самих политических субъектов, возникающих проблем и других факторов. Государство, 
гражданское общества и бизнес могут действовать совместно, действовать на двухсторонней ос-
нове, поодиночке оказывать регулирующее воздействие на развитие культуры, проводить в ней 
собственные интересы. 

В контексте решения указанной задачи культурной политики важным является такое её 
направление как создание модели управления в сфере культуры для повышения социальной от-
ветственности бизнеса в сохранении и развитии культуры. При этом основной проблемой, обу-
славливающей неразвитость форм социальной ответственности бизнеса в культуре, является от-
сутствие организационно-правовых форм, в рамках которых может развиваться данное направ-
ление по примеру зарубежных практик. 

Между тем сфера организационно-экономического сотрудничества бизнеса и сферы культуры 
достаточно богата формами. Среди них можно выделить, по крайней мере, три основных вида: 
спонсорство, патронаж и благотворительность. 

 

 

Рис. 1 
 

Формы организационно-экономического сотрудничества сферы культуры и бизнеса. 
Спонсорство предполагает целевые субсидии для достижения взаимных целей, т. е. взаимо-

выгодное сотрудничество, реализация совместных проектов. При этом спонсирование может 
осуществляться в виде выделения финансовых средств (субсидировании), оплате счетов, воз-
вратных или частично-возвратных платежей, закупок оборудования, инструментов, инвентаря, 
учреждении премий, стипендий, гонораров, призов и т. д. В любом случае условия, на которых 
предоставляется спонсорская поддержка, должны быть оформлены специальным договором и 
прилагаемыми к нему специальными протоколами. 

Спонсорство преследует целый комплекс целей для самого спонсора: 
 дополнительные возможности рекламы. Не случайно спонсорские отношения в РФ регули-

руются Законом о рекламе. Иногда даже оказывается намного более выгодным и эффективным, а 
то и дешевле поддержать шумную акцию, к которой будет привлечено внимание СМИ, чем по-
купать рекламное эфирное время или рекламную площадь в печати, гнать рекламную волну. С 
этой точки зрения оно являются частью маркетинга и стратегии продвижения; 

 формирование и продвижение привлекательного позитивного имиджа фирмы и ее руковод-
ства. Участие в реализации социально значимых проектов и программ демонстрирует не только 
состоятельность, но и социальную значимость фирмы, формирование образа (имиджа) фирмы 
как хорошего (ответственного, вызывающего уважение и доверие) члена общества; 

 обеспечения благоприятных отношений фирмы с «ближней» социальной средой, связанной 
с территорией, на которой расположена фирма: местными властями, общественными организа-
циями, жителями прилегающего района и микрорайона; 
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 развитие деловых контактов, расширении их круга. Особое значение спонсорство приобре-
тает во внешнеэкономической деятельности, представляя собой своеобразную технологию про-
никновения на зарубежные рынки. Широко известен в этом плане опыт спонсорства японских, 
южнокорейских компаний, финансирующих в Европе, США и других странах проекты и про-
граммы в социально-культурной сфере этих стран, параллельно знакомя общественность со сво-
ей национальной культурой и продукцией [1, с. 24–25]. 

В России развитие цивилизованного спонсорства еще в стадии становления, и спонсирующая 
и спонсируемая стороны пока действуют наугад, отдавая предпочтение прямым личным контак-
там и личным вкусам руководителей спонсирующих фирм. Очевидно, что это неизбежный, но 
временный этап. Уже начинает испытываться острая потребность в информационном обеспече-
нии спонсорства, т. е. формировании информационных баз данных для возможных спонсоров. 
Речь идет о формировании баз данных и информационного рынка услуг, создании служб, орга-
низационной деятельности по установлению партнерских связей. Примером такой деятельности 
является Институт культурных программ, созданный Комитетом по культуре Санкт-Петербурга. 
Одним из основных направлений его работы является информационное обеспечение развития 
спонсорства и благотворительности в сфере культуры, оказание консультационной и организа-
ционной помощи в продвижении культурных программ, проектов, инициатив. 

Патронаж – покровительство, не только финансовое, но и организационное, оказываемое на 
стабильной и долговременной основе. Обычно патронируются конкретные учреждения и органи-
зации, отдельные лица. При этом патронаж может оформляться долговременным договором или 
даже организационными документами, когда патрон входит в круг соучредителей с определен-
ными правами и обязательствами. Речь идет об участии в попечительских и других советах с 
предоставлением различных льгот и прерогатив таким патронам, в зависимости от уровня и 
масштаба оказываемой ими поддержки. Членство (membership) обеспечивает зарубежным музе-
ям зачастую основные поступления, позволяя делать вход в музей практически бесплатным. 
Фактически, membership – не что иное как соучредительство. Оно и оформляется соответствую-
щими организационными документами (уставами и положениями о попечительских и прочих 
советах). В современной России membership не имеет широкого распространения. 

Более распространена в современной России другая форма патронажа – foundation – создание 
фондов поддержки и развития соответствующих учреждений культуры. Такие фонды созданы, 
например, при Большом драматическом театре им. Г. Товстоногова, Санкт-Петербургской теат-
ральной академии. В правление таких фондов входят видные представители крупных коммерче-
ских организаций, банков, торговых фирм. Их участие в фонде дает им определенные преимуще-
ства: не только возможности формирования привлекательного имиджа, но и использования по-
мещений, привлечения артистов для проведения корпоративных мероприятий. Такие отношения 
оформляются также организационными документами – уставом фонда, учредительскими догово-
рами. Само же учреждение культуры получает дополнительные возможности финансового ма-
невра [2, с. 113–114]. 

Благотворительность – наиболее свободное выражение сотрудничества делового мира и соци-
ально-культурной сферы. Благотворительность, в отличие от спонсорства, является проявлением 
филантропии, не предполагая каких-то финансовых и прочих обязательств со стороны получаю-
щих поддержку. Благотворитель демонстрирует акт свободной воли (его мотивы – это особая 
тема), оказывая поддержку как акт дарения. Поэтому и правовое оформление благотворительно-
сти иное – не договор, как в спонсировании, а в виде дарственной, перечисления средств, оплаты 
счетов, передачи ценностей с баланса на баланс. При этом благотворительность, в сфере культу-
ры именуемая меценатством, является в настоящий момент достаточно существенным и распро-
странённым видом взаимодействия и сферы культуры и бизнеса. 

В целом хотелось бы отметить, что дальнейшее развитие выделенных форм организацион-
но‐экономического взаимодействия сферы культуры и бизнеса должно стать важным инструмен-
том реализации грамотной современной культурной политики. 
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среды и адекватно управлять этими изменениями. 

Ключевые слова: системный подход, ситуационный подход, динамические способности, биз-
нес-среда, конкурентоспособность, предпринимательская структура. 

В условиях нестабильности и непредсказуемости изменений бизнес-среды в значительной 
степени возрастает проблема рационального выбора инструментов маркетинга (комплекса мар-
кетинга) с целью усиления конкурентных преимуществ предпринимательских структур на рын-
ке. Маркетинговый комплекс может включать разнообразное количество различных инструмен-
тов и, соответственно, различаться у разных компаний. 

В решении проблематики правильного выбора инструментов и методов маркетинга для кон-
кретной предпринимательской структуры исследователи, как правило, отдают предпочтение 
синтезу системного и ситуационного подходов. Системный подход позволяет эффективно по-
строить деятельность предприятия в долгосрочном периоде посредством упорядочивания, коор-
динации и достижения баланса элементов внутри и вне предпринимательской структуры как си-
стемы [2, с. 97]. Однако, эффективность системного подхода страдает, если не брать в расчет 
конкретную конфигурацию обстоятельств, оказывающих сиюминутное воздействие на деятель-
ность предприятия, другими словами, не применять ситуационный подход. Одним словом, тео-
рия ситуационности, лежащая в основании ситуационного похода, утверждает, что невозможно 
создать единственный, универсальный набор принципов, инструментов и методов маркетинга, 
одинаково эффективный, что называется, «для всех времен и народов» [2, с. 98]. 

В России растет понимание со стороны руководителей предпринимательских структур зна-
чимости отлаженной системы менеджмента, отвечающей мировым стандартам, для повышения 
конкурентоспособности. Однако, отечественным предпринимателям в значительной степени еще 
предстоит научиться адекватно воспринимать и применять предлагаемые методы и инструменты, 
а также профессионально оперировать таким понятиями, как удовлетворение потребителей, про-
цессный подход, социальная ответственность, прозрачность (транспарентность) и откры-
тость [1, с. 11]. 

Первым шагом к построению конкурентоспособной предпринимательской структуры являет-
ся заинтересованность руководства, обладающего лидерскими качествами и способного вовлечь 
работников в процесс развития и совершенствования организации. Знания, навыки, творческий 
потенциал, а также мотивация персонала оказывают решающее влияние на качество бизнес-
процесса на каждом этапе и успех бизнеса в целом. Важнейшим условием повышения качества 
бизнес-процесса является внедрение инноваций, что позволяет создавать новые ценности для 
стейкхолдеров и, в конечном счете, влияет на удовлетворенность клиентов компании. 

Развитие организации, то есть переход на более высокий качественный уровень, предполагает 
наличие у предпринимательских структур адаптационных способностей, предусматривающих 
адекватную оценку реальности, мониторинг требований внешней среды и реагирование на них 
посредством разработки соответствующих стратегий и упреждающих внутренних изменений. 
В быстроменяющейся и нестабильной среде высокая чувствительность компании к изменению 
внешних условий и способность к мгновенной рефлексии в значительной степени являются зало-
гом ее жизнестойкости. Большинством исследователей динамические способности предпринима-
тельских структур признаются важным теоретическим инструментом для понимания возможно-
стей повышения конкурентоспособности фирм и темпов их роста. От обычных «операционных» 
способностей их отличает ориентация на управление изменениями. 

Спектр определений динамических способностей довольно широк, однако, особых расхожде-
ний среди ученых по поводу сути концепции не существует. Исходное, ставшее уже классиче-
ским определение динамических способностей, принадлежит Д. Тису, Г. Пизано и Э. Шуену и 
трактуется ими как «потенциал фирмы в интегрировании, создании и реконфигурации внутрен-
них и внешних компетенций для соответствия меняющейся среде [3, с. 148]». В дальнейшем 
Д. Тис выделил три класса динамических способностей: «Для целей анализа динамические спо-
собности можно дезагрегировать на: 1) умение распознавать и формировать перечень возможно-
стей и угроз; 2) умение использовать (в том числе перехватывать) возможности; 3) умение под-
держивать конкурентоспособность посредством усиления, комбинирования, защиты и (когда 
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необходимо) реконфигурирования нематериальных и материальных активов компании в пред-
принимательском контексте конкретного бизнеса [4]». 

Отсюда следует, что в современной экономике знаний компании должны отдавать себе отчет 
в том, какие из возможностей, которыми они обладают, могут быть востребованы в будущем. 

Таким образом, теория динамических способностей первоначально развивалась в рамках ре-
сурсного подхода, однако в настоящее время она становится самостоятельной областью исследо-
ваний, представляя собой целостную концепцию, позволяющую объяснить процесс создания 
устойчивого конкурентного преимущества. По сути, динамические способности представляют 
собой фундамент долгосрочного роста и в сочетании с правильно сформулированной инноваци-
онной стратегией являются основой процветания компании. 
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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 [7]. 

Как таковая миссия на предприятии не сформирована в Уставе [7], что может помешать стра-
тегическому развитию компании и позиционированию на рынке. 

Стратегическими целями и задачами мотивационной политики АО «Водоканал» являются [6]: 
 обеспечение всех участков производства работниками, соответствующими требованиям 

профессии и квалификации; 
 вовлечение, активизация и максимальная реализация личного потенциала каждого работни-

ка; 
 стимулирование и обеспечение высокого уровня мотивации работников; 
 обеспечение непрерывности обучения и создание условий, стимулирующих рост професси-

ональной компетенции работников; 
 формирование резерва руководящих кадров на основе планирования трудовой карьеры в 

альтернативу стихийным перемещениям работника; 
 стимулирование участия работников в управлении производством; 
 обеспечение информированности коллектива; 



Экономика 
   

307 

 обеспечение благоприятного социально‐психологического климата в трудовом коллективе, 
создание условий для удовлетворения социальных интересов и здорового образа жизни работников; 

 постоянное совершенствование системы управления персоналом и социальными процесса-
ми. 

Высокие требования к профессиональному уровню персонала ставят во главу угла задачи не-
прерывного развития и обучения кадров. На предприятии установлен порядок подготовки, по-
вышения квалификации и проверка знаний рабочих основных профессий, организовано их обу-
чение и профессиональная аттестация непосредственно на предприятии АО «Водоканал». 

Организовываются краткосрочные целевые курсы, семинары по актуальным проблемам раз-
вития рыночных отношений и реформы в жилищно‐коммунальном хозяйстве руководителей и 
специалистов предприятия. Работникам, совмещающим, работу с обучением в образовательных 
учреждениях, предоставляется дополнительный отпуск с сохранением среднего заработка. 

Подготовку специалистов для работы в АО «Водоканал» производит Северо‐восточный фе-
деральный университет им М.К. Аммосова по специальностям «Водоснабжение и водоотведе-
ние», «Поиск и разведка подземных вод», «Гражданское и промышленное строительство», Якут-
ский государственный инженерно‐технический институт по специальности «Водоснабжение и 
водоотведение», «Оборудование и технологии сварочного производства»; Якутский коммуналь-
но‐строительный колледж по специальности «Водоснабжение и водоотведение», «Строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений» [7]. 

На предприятии организована производственная практика для студентов, обучающихся по 
дневной форме обучения. Коллектив постепенно омолаживается. В 2014 году принято на работу 
6 молодых специалистов. 

В целях повышения материальной заинтересованности работников в улучшении производ-
ственных и экономических результатов деятельности Общества и его подразделений разработано 
Положение по оплате труда, которое регламентирует условия и порядок оплаты труда работни-
ков АО «Водоканал». Данное Положение принято в Коллективном договоре АО «Водоканал». 
Размеры должностных окладов, тарифных ставок, часовых тарифных ставок, тарифная сетка, 
тарифные коэффициенты, доплаты и надбавки компенсационного характера, системы доплат и 
надбавок стимулирующего характера и системы премирования устанавливаются согласно Поло-
жению по оплате труда работников АО «Водоканал». 

В АО «Водоканал» аттестовано 333 рабочих места, из которых 249 аттестованы с классами 
условий труда 3, 3.1., 3.2., и 3,3 (вредные условия труда), что составляет 75% от их общего числа. 

В соответствии со ст. 117 и 147 ТК РФ работникам, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, устанавливается дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск, 
а также оплата их труда устанавливается в повышенном размере по сравнению с тарифными 
ставками, окладами. 

Согласно ст. 222 ТК РФ на работах с вредными условиями труда работникам выдаются бес-
платно по установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты, а также 
выдача молока может быть заменена компенсационной выплатой в размере, эквивалентном сто-
имости молока. Так, на 2012 г. заключен договор с территориальным органом Федеральной 
службы государственной статистики по РС (Я) на оказание информационно‐статистических 
услуг в виде информации о средних потребительских ценах на молоко по г. Якутску [6]. 

Все работники предприятия обеспечиваются средствами индивидуальной защиты (спецодеж-
да, спецобувь, средства защиты рук, зрения, слуха, дыхания). Кроме того, в коллективный дого-
вор включен перечень профессий, по которым выдается спецодежда, спецобувьсверхнорм, учи-
тывая сложные климатические условия. 

На 2012–2014 год был заключен договор на проведение первичных и периодических меди-
цинских осмотров работников предприятия с АО «Поликлиника профосмотров». По результатам 
периодических медосмотров профзаболеваний не выявлено [7]. 

Расходы на предоставление социальных гарантий с каждым годом увеличиваются, действу-
ющие на предприятии программы позволяют эффективно решать многие социально важные за-
дачи. В их числе можно назвать программу развития персонала, медицинскую программу, куль-
турно‐оздоровительные мероприятия, большое внимание уделяется поддержке матерей. 

Для улучшения производительности труда и закрепления специалистов на рабочих местах, на 
предприятии предусмотрены коллективным договором социально‐трудовые гарантии работни-
кам АО «Водоканал» – это обеспечение работников предприятия в черте города автотранспор-
том, погрузочно‐разгрузочной техникой для личных нужд за 30% стоимости услуг, производится 
распределение жилой площади, нуждающимся в жилье и состоящим на учете. 

При достижении работником пенсионного возраста, а также работающие юбиляры поощря-
ются ценным подарком из прибыли предприятия. Один раз в два года предоставляется оплачива-
емый проезд до места использования отпуска и обратно как на работника предприятия, так и на 
неработающих членов его семьи. 

Особое внимание уделяется программе санаторно‐курортного лечения и оздоровления со-
трудников предприятия. Ежегодно более 30% работников проходят курсы льготного санатор-
но‐курортного лечения и оздоровления. Приоритетным правом на льготные путевки пользуются 
работники, работающие во вредных условиях труда, а также имеющие соответствующие реко-
мендации по результатам ежегодных медосмотров. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

308   Образование и наука в современных условиях 

Для обеспечения полноценного отдыха и занятости детей школьного возраста работников 
АО «Водоканал», в летний период организуются оздоровительные лагеря. Предприятие практи-
чески полностью компенсирует оплату путевок. 

Для определения эффективности системы мотивации в АО «Водоканал» сотрудникам был за-
дан вопрос «Насколько эффективно, по Вашему мнению, руководство действует в рамках повы-
шения трудовой мотивации?», на рисунке 1 представлены ответы на вопрос. 

 

 

Рис. 1. Результаты ответа сотрудников АО «Водоканал» на вопрос: «Предпринимаются ли 
со стороны руководства действия, чтобы повысить трудовую мотивацию сотрудников», % 

(составлено автором по результатам анализа) 
 

Из рис. 1 видно, что 21% сотрудников недовольны действиями руководства в этой сфере, так 
как, по их мнению, трудовая мотивация только снижается, еще 17% отмечают отсутствие резуль-
татов действующей системы мотивации. 25% не замечают результатов действующей системы 
мотивации, и только 37% сотрудников определяют систему мотивации, разработанную руковод-
ством АО «Водоканал» как успешную. 

Также в процессе опроса было предложено назвать наиболее действенные методы мотивации, 
по мнению опрашиваемых. Графически результаты опроса представлены на рис. 3, при этом сле-
дует отметить, что в основном называли 2–3 метода, поэтому общая сумма оценок превышает 
100%. 

Отметим, что лидирует повышение величины заработной платы (81% сотрудников). На вто-
ром месте – создание возможности карьерного и профессионального роста, затем идет улучше-
ние условий труда и мероприятия по сплочению коллектива. 

 

Рис. 2. Результаты ответов сотрудников на вопрос: «Какие методы повышения мотивации 
являются наиболее действенными», % (составлено автором по результатам анализа) 
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Важно отметить, что методы стимулирования, практикуемые на предприятии, совпадают с их 
оценкой персоналом, как наиболее действенные. 

На основании проведенного исследования мотивации сотрудников АО «Водоканал» можно 
построить следующую систему мотивационных факторов персонала (таблица 1). 

Таблица 1 
 

Значимость мотивационных факторов для персонала АО «Водоканал» [1, с.74; 2, с.123; 3, с. 210] 
 

Мотивационные факторы 
Уровень значимости, % 

Низкий Средний Высокий 

1. Уровень заработной платы и материаль-
ных поощрений 

9,42 12,45 14,45 

2. Возможность карьерного роста 21,34 9,48 3,05 

3. Стабильность бизнеса 7,30 8,20 9,40 

4. Соответствие выполняемой работы лич-
ным способностям и ожиданиям 

3,11 3,15 2,97 

5. Достижение уважения сотрудников и ру-
ководителей 

0,42 7,45 9,54 

6. Удовлетворенность от работы 0,89 1,45 7,36 

7.  Комфорт на рабочем месте, график рабо-
ты, отпускная система 

11,10 8,93 6,56 

8. Общая престижность деятельности 11,21 11,02 6,78 

9. Возможность профессионального роста и 
обучения 

7,10 7,34 10,30 

10. Уровень конфликтности в коллективе 17,40 14,12 4,80 

11. Использование личной инициативы в 
работе 

9,60 11,43 9,06 

12. Уровень ответственности и полномочий 1,11 4,98 15,73 
 

Графически систему мотивационных факторов можно представить на рисунке 3. 
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Рис. 3. Мотивационный профиль сотрудников АО «Водоканал» по значимости 
(составлено автором по результатам анализа) 

 

Из таблицы и рисунка видно, что наибольшее значение для сотрудников имеют уровень от-
ветственности и полномочий (15,73%), уровень заработной платы и материальных поощрений 
(14,45%), уровень напряженности труда (10,3%). Наименее значимыми факторами являются – 
возможность карьерного роста (21,34%), уровень конфликтности в коллективе (17,4%), общая 
престижность деятельности (11,21%). Итоговый мотивационный граф сотрудников АО «Водока-
нал» показан на рисунке 4. 
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Рис. 4. Итоговый мотивационный граф сотрудников АО «Водоканал» 
(составлено автором по результатам анализа) 

 

Для дальнейшего совершенствования системы мотивации рекомендуется обновить систему 
аттестации персонала и дополнительных бонусов по результатам работы. 

Моральные мотиваторы так же присутствуют в анализируемой фирме, но недостаточно раз-
виты, что является негативным моментом. Кроме того, отсутствует система возможного повы-
шения оплаты труда сотрудников по ее результатам. Таким образом, необходима постоянная ди-
агностика удовлетворенности персонала предприятия системой мотивации и стимулирования 
труда, а также разработка мероприятий по совершенствованию сложившихся на данный момент 
систем мотивации и стимулирования труда сотрудников. 
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Аннотация: в работе приводится оценка состояния лесной промышленности Республики Карелия по ре-
зультатам 2009 года в разрезе подсекторов лесного сектора экономики. Автором отмечается, что по ито-
гам 2009 года ведущие лесозаводы: ЗАО «Соломенский лесозавод», ООО «Сведвуд Карелия», ООО «Сетлес», 
ЗАО «Карлис Пром», ООО «Промлес» (созданное на базе ООО «Пегас Интернейшнл»), ОАО «ДОК», ООО 
«Карелия профиль» имели по сравнению с 2008 годом положительную динамику производства. 

Ключевые слова: лесная промышленность, лесозаготовки, Республика Карелия. 
Мы продолжаем исследования [1–7], посвященные анализу трансформаций экономики лесо-

промышленного комплекса (ЛПК). По итогам 2009 г. убыток крупных и средних предприятий 
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ЛПК республики составил 3,5 млрд руб. (в 2008 г. было получено 7,8 млрд руб. прибыли), 49,1% 
предприятий был убыточным, в 2008 г. доля таких предприятий составляла 38,4%. Негативное 
влияние кризиса на финансовое состояние предприятий ЛПК усилилось в январе-феврале 2009 г., 
когда начался обвал цен на сырье, снижение спроса на продукцию, финансовая ситуация на 
предприятиях ЛПК ухудшилась, большинство предприятий являлись неплатежеспособными. 

В 2009 г. по сравнению с 2008 г. экспорт газетной бумаги вырос на 5,2%, целлюлозы товар-
ной – на 3,5%, пиломатериалов – на 0,7%. В 2009 г. объем инвестиций в развитие производствен-
ных мощностей предприятий ЛПК составил порядка 2,04 млрд руб. или 51,4% к уровню 2008 г. 
Объем вывозки древесины за 2009 г. составил 5,3 млн куб. м (89% к 2008 г.). Производитель-
ность труда на лесозаготовках рослаза счет внедрения сортиментной заготовки древесины, ее 
доля в 2009 г. составила 93,2% в общем объеме заготовки (в 2008 – 77,9%). 

Основные объемы заготовок (61,5% древесины) осуществлялись арендаторами участков лес-
ного фонда по договорам подряда (подрядчиками). 78% древесины поставлялось на внутренний 
рынок, в республике перерабатывалось более 65% заготовленной древесины. Объем экспорта 
лесоматериалов необработанных из Карелии сокращался. 

По итогам 2009 года ведущие лесозаводы: ЗАО «Соломенский лесозавод», ООО «Сведвуд 
Карелия», ООО «Сетлес», ЗАО «Карлис Пром», ООО «Промлес» (созданное на базе ООО «Пегас 
Интернейшнл»), ОАО «ДОК», ООО «Карелия профиль» имели по сравнению с 2008 годом по-
ложительную динамику производства. Результаты работы в 2009 г. по производству пиломатери-
алов в республике (94,8%) были выше, чем в России (87,8%) и в СЗФО РФ (91,4%). В 2009 г. 
объем экспортных поставок пиломатериалов из Карелии составил 489,5 тыс. куб. м (76,3% от 
общего объема произведенных пиломатериалов), стоимостной объем экспорта составил 82,2 млн 
$ и сократился на 8%, что было обусловлено значительным падением цен (на 18%). 

В 2009 г. по сравнению с 2008 г. были снижены объемы производства древесностружечных 
плит – на 38,5%, шпона товарного – на 51,1%, дверных блоков – на 20,8%. В то же время в 
2009 году удалось достичь роста объемов производства фанеры на 6,6%, оконных блоков на 35%. 

Индекс производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них в 
2009 г. составил 97,3%, было отгружено продукции на сумму 19,2 млрд руб. или 95,2% к уровню 
2008 г. Снижение темпов роста целлюлозно-бумажного производства в 2009 г. было обусловлено 
существенным падением объёмов производства картона (на 58,7% к уровню 2008 г.), ОАО «Се-
гежский ЦБК» практически прекратил производство крафт-лайнера, которое по итогам 2009 г. 
составило 6,7 тыс. т (17% к уровню 2008 г.). 

С февраля 2009 г., целлюлозно-бумажные предприятия ежемесячно наращивали объемы про-
изводства по основным видам продукции, производство бумаги в республике по сравнению с 
2008 г. выросло на 2,7% и составило 990,3 тыс. т. В России уровень производства бумаги в 
2009 г. составил 98% к уровню 2008 г., в СЗФО – 96,8%. В 2009 г. объем производства газетной 
бумаги ОАО «Кондопога» составил 748,8 тыс. т (101,5% к уровню 2008 г.), мешочной бумаги 
ОАО «Сегежский ЦБК» – 229,4 тыс. т (108,6%). 

Объемы экспорта газетной бумаги из Карелии увеличились на 5,2% по сравнению с 2008 г. и 
составили 637,4 тыс. т, однако стоимостной объем экспорта в 2009 году составил 303,3 млн $ и 
сократился на 16,4%, что было обусловлено значительным падением цен (на 20,5%). Экспортные 
поставки крафт – бумаги в 2009 г. по сравнению с 2008 г. увеличились на 18,4% и составили 
178,5 тыс. т, но стоимостной объем экспорта сократился на 15% и составил 115 млн $, что связа-
но со снижением цен на продукцию на 28%. 

Производство целлюлозы товарной в 2009 г. составило 90,4 тыс. т (89,2% к уровню 2008 г.), в 
России – 88,1%. Производство мешков бумажных в ООО «Сегежская упаковка» в 2009 году со-
ставило 316 млн. штук (89,7% к уровню 2008 г.), в России – 90,5%. 

В январе-мае 2010 г. индекс производства в обработке древесины и производстве изделий из 
дерева составил 117,8% (к январю‐маю 2009 г.), это выше чем в среднем по России (112,3%). Ин-
декс производства в производстве целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из 
них составил 102,1% (к январю‐маю 2009 г.), это ниже чем в среднем по России (109,5%). 

Индекс производства по виду деятельности «лесозаготовки» составил 106,5% по сравнению с 
январем-маем 2009 г., немного ниже, чем в среднем по России (107,4%). По итогам январь-
апрель 2010 г. общий сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций 
ЛПК Республики Карелия отрицательный составил – убыток 259,2 млн руб., в том числе лесоза-
готовительная отрасль 111 млн руб. К соответствующему периоду 2008 г. общий убыток по ЛПК 
республики снизился в 5,9 раза, в том числе по лесозаготовительной отрасли в 3,7 раза. 78% за-
готовленной древесины поставлялось на внутренний рынок. На экспорт было поставлено 
346,6 тыс. куб. м необработанных лесоматериалов, на 19% больше чем за соответствующий пе-
риод 2008 года. Это в основном балансы березовые, которые не пользуются спросом на внутрен-
нем рынке. 

Список литературы 
1. Булатов А.Ф. Трансформации корпоративных структур: монография / А.Ф. Булатов, И.Р. Шегельман. – Архан-

гельск: Юпитер. – 208 с. 
2. Воронин А.В. Лесопромышленная интеграция: теория и практика: монография / А.В. Воронин, И.Р. Шегельман. – 

Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2009. – 464 c. 
3. Пономарев Ю.И. Региональный лесопромышленный комплекс: состояние и перспективы развития / Ю.И. Понома-

рев, В.В. Юрьев, И.Р. Шегельман // Технологии, машины и производство лесного комплекса будущего: материалы Меж-
дународной науч.-практ. конф. Ч. 2. – Воронеж: ВГЛТА, 2004. – С. 356–358. 



Экономика 
   

313 

4. Рудаков М.Н. Риски структурной динамики денежных доходов населения Республики Карелия / М.Н. Рудаков, 
И.Р. Шегельман // Перспективы науки. – 2012. – №1 (28). – С. 128–136. 

5. Шегельман И.Р. Лесные трансформации (XV–XXI вв.): монография / И.Р. Шегельман. – Петрозаводск: Изд-во 
ПетрГУ, 2008. – 240 с. 

6. Шегельман И.Р. Лесозаготовки и лесное хозяйство: трансформации 1945–1960 гг.: монография. – Петрозаводск: 
Изд-во ПетрГУ, 2011. – 204 c. 

7. Шегельман И.Р. Региональная стратегия развития лесопромышленного комплекса: монография / И.Р. Шегельман, 
Ю.И. Пономарев. – Петрозаводск: ПетрГУ, 2004. – 156 с. 

8. Основные итоги социально-экономического развития Республики Карелия за 2009 год [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.gov.karelia.ru/Power/Ministry/Development/Economy/100402.html 

 
Петухов Роман Александрович 

аспирант 
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» 

г. Петрозаводск, Республика Карелия 

ПУТИ РЕШЕНИЯ ЛЕСОСЫРЬЕВЫХ ПРОБЛЕМ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

Аннотация: в работе приведены мероприятия для ликвидации дефицита древесного сырья, 
образующегося на деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных предприятиях Республики 
Карелия. Автор отмечает, что проведение скоординированных мероприятий по интенсифика-
ции всех направлений ведения лесного хозяйства, а также подъема его на более высокий органи-
зационный, технологический и технический уровень, обеспечит непрерывное, многоцелевое и 
неистощительное использование лесов на основе современных научных разработок и инноваци-
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Карелия. 

Анализ ситуации в лесном комплексе [1–8] показал необходимость сырьевого обеспечения 
деревообрабатывающих, целлюлозно-бумажных предприятиях, а также предприятий в сфере 
ЖКХ Республики Карелия. 

Для сокращения дефициты сырья Карелия в числе первых регионов России предприняла 
практические шаги с 2004 года по гарантированному обеспечению древесным сырьем предприя-
тий, передав лесные участки в долгосрочную аренду. Проводятся мероприятия, направленные на 
рациональное использование и более полное освоение имеющихся лесных ресурсов, обеспечение 
устойчивого управления лесами. Ведется анализ исполнения арендных отношений, по итогам 
которого расторгаются договоры аренды с неэффективными арендаторами и участки вновь вы-
ставляются на аукционы. 

Предполагается увеличение объема переданных в аренду лесных участков и заключаемых дого-
воров купли-продажи лесных насаждений. Рост объемов лесозаготовок будет осуществляться как 
за счет освоения северных территорий республики, так и за счет интенсификации лесопользования. 

Активное вовлечение средневозрастных насаждений в хозяйственную деятельность снизят 
дефицит балансового сырья на 10–15%. Ликвидные рубки ухода увеличат съем древесины с 1 га 
площади, улучшат качественные характеристики лесов и снизят транспортные издержки. 

Для увеличения освоения расчетной лесосеки по выборочным рубкам, в том числе рубкам 
ухода, необходимо переходить на интенсивную модель использования и воспроизводства лесов. 

Несмотря на то, что прореживание является в основном убыточным мероприятием, его необ-
ходимо проводить, так как оно крайне важно для формирования качественного насаждения. 

Следующим этапом интенсификации должны быть проходные рубки, которые позволяют по-
лучить дополнительные объемы древесины, а также улучшают качественные характеристики 
насаждения. 

Следует отметить, что для развития интенсификации необходимо существенно пересмотреть 
действующее лесное законодательство. Требуется апробировать финскую систему ухода за лесами, 
которая содержит иной подход к формированию лесных насаждений. В качестве основного показа-
теля применяется количество и качество деревьев, оставленных на доращивание. В России система 
уходов основана на нормировании процента изъятия вырубаемой древесины. Система уходов за 
лесом в Скандинавии упрощает проведение уходов и контроль за качеством их выполнения. 

Проведение скоординированных мероприятий по интенсификации всех направлений ведения 
лесного хозяйства, а также подъема его на более высокий организационный, технологический и 
технический уровень, обеспечит непрерывное, многоцелевое и неистощительное использование 
лесов на основе современных научных разработок и инновационных достижений в сфере лесных 
технологий. 
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Анализ экономических проблем лесного комплекса (ЛПК) [1–9] показал необходимость акти-
визации инвестиционного потенциала лесопромышленного комплекса (ЛПК) Республики Каре-
лия. 

В 2011–2012 гг. в связи с началом реализации проекта ООО ДОК «Калевала» наблюдался 
значительный рост инвестиций в лесопромышленном комплексе республики. 

В республике все это время создаются условия благоприятного инвестиционного климата. 
Инвесторам предоставляются налоговые льготы по региональным налогам, государственные га-
рантий Республики Карелия, субсидии из бюджета Республики Карелия на частичное возмеще-
ние затрат по уплате процентов по кредитам, полученным для финансирования инвестиционных 
проектов, льготные условия пользования землей и иным недвижимым имуществом и другие. 

Действующие меры государственной поддержки позволили реализовывать на территории 
республики крупные инвестиционные проекты по модернизации и реконструкции промышлен-
ного оборудования на целлюлозно-бумажных и деревообрабатывающих комбинатах. 

В 2008–2013 гг. в лесопромышленном комплексе Республики Карелия реализованы следую-
щие инвестиционные проекты: 

 модернизация и реконструкция промышленного оборудования на целлюлозно-бумажных 
комбинатах, в т. ч. бумагоделательных машин; 

 строительство ООО «Сведвуд Карелия» лесопильного завода мощностью 200 тыс. куб. м 
пиломатериалов в год и цеха по производству клееных щитов мощностью 60,0 тыс. куб. м плит в 
год. Общий объем инвестиций составил порядка 2,6 млрд руб.; 

 проект ЗАО «Соломенский лесозавод» по реконструкции лесопильного завода мощностью 
125,0 тыс. куб. м пиломатериалов в год. Общий объем инвестиций составил порядка 
2,3 млрд руб.; 

 проект ООО «Сетлес» (входит в структуру «Стура Энсо») по строительству высокотехноло-
гичного лесоперерабатывающего производства мощностью 150,0 тыс. куб. м пиломатериалов в 
год. Общий объем инвестиций составил 2,6 млрд. руб. 

С 2009 года на территории Республики Карелия реализуются инвестиционные проекты, кото-
рые приказами Министерства промышленности и торговли РФ включены в перечень приоритет-
ных инвестиционных проектов в области освоения лесов, в т. ч.: ООО ДОК «Калевала» реализует 
проект по строительству комбината по производству плит OSB мощностью 300,0 тыс. куб. м 
плит в год. Первая очередь проекта реализована. Инвестировано 8,0 млрд рублей. Создано 308 
новых рабочих мест. ООО «КСК» – организация заготовки древесины с углубленной переработ-
кой. Реализация проекта рассчитана на период с 2009 по 2020 годы. Общий планируемый объем 
инвестиций – 478,8 млн руб. ОАО «Сегежский ЦБК» («Белый Медведь») планировал полное пе-
ревооружение комбината, расширение производства по выпуску беленой целлюлозы планирова-
ло инвестировать 900 млн евро. Реализация проекта временно приостановлена. ООО НПО «Фин-
Тек» – организация лесозаготовок в объеме до 250,0 тыс. куб. м. и глубокой переработки леса, в 
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том числе выпуск строганного погонажа, топливных брикетов. Общий объем инвестиций по про-
екту – 1 216,9 млн руб. 

Продолжается работа с организациями, планирующими реализовать приоритетные инвести-
ционные проекты в области освоения лесов. В 2014–2015 году утверждены две заявки на реали-
зацию инвестиционных проектов в области освоения лесов: ООО «Соломенский лесозавод» и 
ЗАО «Карлис-Пром». Общий объем инвестиций планируется на уровне 1,4 млрд рублей. 

Ведется подготовка еще двух заявок на признание проектов приоритетными в области лесов – 
это проект, направленный на создание новых производственных мощностей и обеспечение га-
рантированных поставок сырья на Кондопожский ЦБК, а также проект направленный на расши-
рение производства ООО «Русский Лесной Альянс». 

Инвестиционные проекты, реализуемые и намеченные к реализации в Карелии, приведут к 
существенному увеличению мощностей лесоперерабатывающих производств и, соответственно, 
к росту спроса на древесину. 

Список литературы 
1. Воронин А.В. Лесопромышленная интеграция: теория и практика: монография / А.В. Воронин, И.Р. Шегельман. – 

Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2009. – 464 c. 
2. Одлис Д.Б. Анализ состояния лесного машиностроения в дореформенной экономике Карелии и выбор перспектив-

ных направлений его развития / Д.Б. Одлис, И.Р. Шегельман // Микроэкономика. – 2012. – №1. – С. 73–75. 
3. Одлис Д.Б. Предпосылки к формированию в карелии кластера лесного машиностроения / Д.Б. Одлис, И.Р. Ше-

гельман // Микроэкономика. – 2008. – №8. – С. 253–256. 
4. Одлис Д.Б. Управление реализацией инновационного комплексного проекта в лесном машиностроении / 

Д.Б. Одлис, И.Р. Шегельман // Микроэкономика. – 2011. – №1. – 17–20. 
5. Шегельман И.Р. Инвестиционная конкурентоспособность приграничного региона: пути ее усиления / И.Р. Ше-

гельман, М.Н. Рудаков, Д.Б. Одлис // Микроэкономика. – 2012. – №4. – С. 104–106. 
6. Шегельман И.Р. Проблемы привлечения инвестиций в Россию: оценки финских исследователей / И.Р. Шегельман, 

М.Н. Рудаков // Перспективы науки. – 2012. – №12 (39). – С. 144–146. 
7. Шегельман И.Р. Региональная стратегия развития лесопромышленного комплекса: монография / И.Р. Шегельман, 

Ю.И. Пономарев. – Петрозаводск: ПетрГУ, 2004. – 156 с. 
8. Шегельман И.Р. Ресурсный подход к развитию региональной сети лесовозных дорог / И.Р. Шегельман, П.О. Щу-

кин, Р.А. Петухов // Перспективы науки. – 2011. – №11 (26). – С. 188–191. 
9. Шегельман И.Р. Ресурсный потенциал как фактор развития приграничного региона / И.Р. Шегельман // Наука и 

бизнес: пути развития. – 2012. – №12 (18). – С. 101–103. 
 

Петухов Роман Александрович 
аспирант 

ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» 
г. Петрозаводск, Республика Карелия 

РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

Аннотация: в работе проводится анализ производства и потребления древесного сырья, 
производимого на территории Республики Карелия. Данное исследование показывает, что еже-
годный объём потребления древесины лесоперерабатывающими предприятиями составляет 
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Анализ работ [1–7] показал, что ресурсный потенциал лесного комплекса Республики Каре-
лия на протяжении сотен лет является основой ее экономики. Однако экстенсивное использова-
ние лесов в течение многих десятилетий, особенно с применением сплошных концентрирован-
ных рубок в лучших насаждениях хвойных пород, привело к существенному сокращению их 
площади и ухудшению качественного состава лесов в освоенной части территории лесного фон-
да. Наблюдается дефицит эксплуатационных запасов древесины в зонах лесопромышленных ор-
ганизаций и путей транспорта. 

При прогнозируемой 2013–2020 годы расчетной лесосеке в 600–650 млн куб. м доля ее освое-
ния в случае сохранения ситуации в лесном комплексе может снизиться до 19%, в том числе по 
хвойному хозяйству – до 25%. 

Покрытые лесом земли республики занимают площадь 9,54 млн га (53% от площади Каре-
лии), что относит регион к лесным территориям России. Распределение земель лесного фонда по 
возрастной структуре неоднородно. Преобладают молодняки – 34,9% от общей площади покры-
тых лесом земель, средневозрастные – 24,5%, приспевающие – 7,4%, спелые и перестойные – 
33,2%. В Республике Карелия значительное количество защитных лесов – 4507,1 тыс. га, что со-
ставляет 31,2% земель лесного фонда. 

Расчетная лесосека по республике: 11,5 млн куб. м, в т. ч.: 8 млн куб. м по сплошным рубкам; 
3,5 млн куб. м по выборочным, из них 1,2 млн куб. м по рубкам ухода. Фактическая заготовка за 
2014 год – 6,2 млн куб. м всего, в том числе: 5 млн куб. м по сплошным рубкам; 1,2 млн куб. м по 
выборочным рубкам, из них 0,16 млн куб. м по рубкам ухода. 
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Анализ производства и потребления древесного сырья, производимого на территории респуб-
лики, показывает, что ежегодный объём потребления древесины лесоперерабатывающими пред-
приятиями составляет 5,8 млн куб. м, при этом основным сырьем является древесина хвойных 
пород. 

Крупнейшими потребителями балансов хвойных являются целлюлозно-бумажные предприя-
тия и ООО ДОК «Калевала» их совместная потребность составляет порядка 4 млн куб. м в год. 
Сырьевая потребность в балансах обеспечивается на 45–50% с учетом объема производимой ле-
созаводами щепы (500 тыс. куб. м в год). Не закрываемая потребность в хвойных балансах тра-
диционно восполняется за счет поставок сырья их соседних регионов. 

Обратная ситуация наблюдается в вопросе обеспечения древесным сырьем лесопильных за-
водов, потребность которых составляет 1,6 млн куб. м при объеме заготовки – 2,3 млн куб. м в 
год. В результате образуется профицит пиловочного сырья в размере 0,7 млн куб. м, большая 
часть которого поставляется на лесопильные предприятия соседних регионов и на экспорт. 

На территории республики ежегодно заготавливается порядка 2,2 млн куб. м древесины лист-
венных пород и низкосортная древесина Потребность в древесине для топливных нужд и био-
энергетики покрывается в полном объеме. Основной объем лиственной древесины вывозится на 
экспорт. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены некоторые подходы к формированию инфра-

структуры и инновационной базы университета по изучению знаниям, позволяющих предот-
вращать и решать проблемы экономической безопасности предприятий в области многогран-
ной безопасности в условиях трансграничной глобализации экономики. 
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Наш опыт работы в Петрозаводском государственном университете показал, что при обуче-
нии студентов новым знаниям, компетенциям и навыкам, которые им придется применять при 
работе в бизнесе, в различных предприятиях и организациях, недостаточно внимания уделяется 
изучению знаниям, позволяющим предотвращать и решать проблемы экономической безопасно-
сти в условиях глобализации экономики. 

Мы полагаем, что при обучении специалистов в высших учебных заведениях необходимо 
формирование сознания и подготовленности молодых специалистов, способных в реальных 
условиях обеспечивать экономическую безопасность на разных уровнях иерархии безопасности: 
уровень региона, уровень интегрированных структур, уровень предприятий и организаций, в т. ч. 
малых и средних, предотвращая возникновение экономических рисков. 

Полагаем, что для этого необходимы: подготовка квалифицированных преподавателей, раз-
работка курсов и учебных пособий, рабочих программ, проведение семинаров и конференции. 

Необходима разработка, формирование и внедрение в программы обучения курса «Экономическая без-
опасность бизнеса» в области многогранной безопасности региона в условиях глобализации экономики. 

Возможно, что целесообразно лицензирование специальной программы дополнительного высше-
го образования «Экономическая безопасность бизнеса». Примером такой подготовки может быть 
подготовленная авторами пролицензированная Петрозаводским государственном университетом 
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программа дополнительного высшего образования «Защита интеллектуальной собственности (Патен-
товед)». Это тем более важно, поскольку специалисты в области экономической безопасности бизне-
са (предпринимательства) в современных условиях, особенно в инновационных хозяйствующих 
структурах, должны владеть знаниями и умениями в сфере охраны интеллектуальной собственности. 

Ожидаемыми результатами работами в высших учебных заведениях в анализируемой сфере 
должны стать: сформированная инфраструктура и инновационная база вуза по изучению и реше-
нию проблем экономической безопасности предпринимательства и регионов в области обеспече-
ния многогранной безопасности в условиях глобализации экономики, наличия недобросовестной 
и криминальной конкуренции; предложения к совместным международным образовательным, 
научно‐исследовательским проектам в области многогранной безопасности региона в условиях 
трансграничной глобализации экономики; обоснованные формы совместного обучения и взаи-
модействия российских и зарубежных студентов в области многогранной безопасности региона в 
условиях трансграничной глобализации экономики. 

При реализации изложенной методологии при участии университета должна быть разработа-
на стратегия экономической безопасности региона в области многогранной безопасности региона 
в условиях трансграничной глобализации экономики, а ПетрГУ станет базовой структурой СЗФО 
РФ в рассматриваемой области. Полагаем, что при реализации изложенной методологии могут 
быть использованы работы [1–14]. 
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ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» 
г. Петрозаводск, Республика Карелия 

О СОСТОЯНИИ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ В 2008 ГОДУ 

Аннотация: в статье приведены некоторые результаты мониторинга состояния лесопро-
мышленного комплекса Республики Карелия, произведенного Петрозаводским государственным 
университетом по проекту на выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ для государственных нужд Республики Карелия. 

Ключевые слова: лесопромышленный комплекс, мониторинг, Республика Карелия. 

Для оценки результатов мониторинга состояния лесопромышленного комплекса (ЛПК) Рес-
публики Карелия были использованы данные работ [1–8]. 

Анализ показал, что итоги 2007 года для Республики Карелия были успешны для лесопро-
мышленного комплекса (ЛПК) по выпуску продукции в натуральном выражении, стоимостным и 
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финансовым результатам. Результаты Республики Карелия в числе лучших в СЗФО, потому что 
Правительство республики правильно, начиная с 2003 г., определило предложенную стратегию – 
это передача леса крупным лесопользователям и курс на интеграцию лесопользователей. 

В новых условиях резко возросла ответственность лесопользователей, получивших лес по 
конкурсам. У них возникли неожиданные проблемы чехарды с правилами игры на лесном поле. 
Например, анализ данных по ЗАО «Шуялес» показал, что затраты на лесохозяйственные работы 
в предприятии за восемь месяцев 2008 г. по сравнению с 2008 г. возросли на 3 млн руб., затраты 
на полевые и лесоустроительные работы составили 15,8 млн руб. Дебиторская задолженность 
возросла в 9 раз. Нет необходимости приводить данные более слабых предприятий. 

Существенное ухудшение началось с 2008 года. Причем индексы объемов производства на 
лесозаготовках по итогам 8 месяцев оказались чуть меньше 100% (вывозка – 99,8%, деловая дре-
весина – 99,4%), ЦБП – на уровне 100%, провалилась деревообработка – 85%. 

Неутешительны были итоги выпуска отдельных видов продукции (январь-август 2008 г. к со-
ответствующему периоду 2007 г.) – рост только по целлюлозе и бумаге, дверным блокам. В том 
числе: оконные блоки – 33,4%, фанера – 76,2%, пиломатериалы – 82,5%, картон – 87,3%, мешки 
бум – 92,4%, ДСП – 97,6%. 

Финансовые результаты ЛПК в 2008 году претерпели более существенные изменения. 
В 2007 году сальдированный финансовый результат в целом превышал 700 млн руб., а сумма 
прибыли достигала почти 1,5 млрд руб., при этом убыточными были только лесозаготовки 
(345 млн руб.), деревообработчики и ЦБП получили прибыль, хоть и существенно (более чем 
наполовину) уменьшившуюся относительно 2006 года. 

За 8 месяцев 2008 года отрицательный сальдированный финансовый результат возрос на ле-
созаготовках (более 500 млн руб.), достиг огромной величины в деревообработке (почти 
800 млн руб.) и впервые за многие годы сложился в ЦБП (более 1,3 млрд руб.). 

Сложившееся положение обусловливалось трудностями рыночного маневра наших предприя-
тий и сложностями реализации продукции на внутренних рынках. Сказались и изменения в фи-
нансовой политике крупных предприятий, обусловленные изменениями в структуре собственно-
сти ряда предприятий, приходом новых владельцев. 

Необходимо предложить всем крупным структурам представить свои стратегии, отражающие 
вклад в экономику Карелии. 

«Долги» предприятий ЛПК оставляли возможности для маневра. Просроченная кредиторская 
задолженность составляла 5–6% на лесозаготовках и в деревообработке, около 15% – в ЦБП. Пред-
приятия своевременно исполняли свои финансовые обязательства перед обществом: задолженность 
бюджетам и внебюджетным фондам практически нулевая. Размеры просроченной задолженности 
банкам также были невелики (30–40 млн по лесозаготовкам и деревообработке). Несмотря на 
имевшиеся финансовые результаты, просроченная задолженность по заработной плате в ЛПК была 
невысока: на лесозаготовках, несмотря на рост за 2007 год, она составляла чуть более 4,7 млн руб. 
(не более 500 руб. на одного занятого), тогда как в конце 2004 года она составляла более 
14 млн руб. Следовательно, предприятия ЛПК вели себя социально ответственно. 

В стратегическом отношении того периода необходимо было обратить внимание на проблему ми-
ниатюризации предприятий. На лесозаготовках это естественно, развивается малый бизнес подрядчи-
ков. А в деревообработке число зарегистрированных малых предприятий приближалось к 500. По-
нятно, что большая часть таких предприятий была не в состоянии осуществлять полноценное, про-
грессивное в техническом и экономическом отношении производство. Часть этих предприятий была 
«в тени», практически никто из них не готовит кадры квалифицированных рабочих. 

Сохранялось неудовлетворительное состояние и в трудовой сфере ЛПК. В частности, в тече-
ние последних лет продолжалось, во-первых, сокращение численности занятых в ЛПК, во-
вторых, сохранение высоких темпов оборота кадров (прием и выбытие относительно среднеспи-
сочной численности), превышающих среднепромышленные. Показательно, что подавляющая 
часть увольняющихся уходило по собственному желанию (ранее это называлось текучесть кад-
ров). По данным Минтруда и занятости Карелии, за январь-август 2008 года, уволенные с пред-
приятий ЛПК составили 17,6% общего числа признанных безработными (2390 чел.), среди обра-
тившихся в службу занятости – 13% (3127 чел.). Заявленная в службу занятости потребность в 
работниках на предприятиях ЛПК составляла 3297 (13,3% общей заявленной потребности). 

Важнейшей причиной сложившегося положения был низкий, по сравнению со среднереспуб-
ликанским и среднепромышленным, уровень оплаты труда. Остро обстояли дела на лесозаготов-
ках и в деревообработке, где заработная плата составляла 77–73% среднереспубликанского. Хотя 
в ЦБП, издательской и полиграфической деятельности среднемесячная заработная плата превы-
шала этот уровень, превышение неуклонно уменьшалось, достигнув в 2006 году 106,8% 
(2001 год – 124,8%), а по итогам 2007 года – 89,1%. Впервые за многие годы среднемесячная за-
работная плата в производстве целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона была ниже сред-
нереспубликанской – 91,3%, а в производстве изделий из бумаги и картона – 69,5% (!). Не была 
реализована идея создания Регионального информационно-аналитического центра ЛПК. 
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ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ В 1999 ГОДУ 

Аннотация: в работе приведены данные о состоянии и проблемах лесопромышленного ком-
плекса Республики Карелия в 1999 году. Автор сообщает, что в конце 1998 г. и в течение 1999 г. 
предприятиями лесозаготовительной отрасли было приобретено более 100 трелевочных трак-
торов и 105 лесовозных автопоездов, фактически заменена почти пятая часть машино-
тракторного парка. 

Ключевые слова: лесопромышленный комплекс, показатели работы, Республика Карелия. 

В развитие исследований показателей лесопромышленного комплекса и рассмотрения этого 
комплекса как фактора пополнения бюджета республики [1–9] приводим данные о состоянии и 
проблемах лесопромышленного комплекса (ЛПК) Республики Карелия в 1999 году. 

В 1999 году ЛПК Карелии работал в целом позитивно. Его удельный вес в объеме производ-
ства составил 55%. Если в целом по промышленности республики физический объем увеличился 
на 22%, то ЛПК дал рост 31%. Республика среди регионов занимала третье место в России по 
объемам лесозаготовок и первое место по использованию расчетной лесосеки (имея 1,3% эксплу-
атационного запаса лесного фонда России), в 1999 г. было заготовлено 12% круглых лесоматери-
алов, произведено 22,2 российской бумаги, 3,8% пиломатериалов, 3,6% целлюлозы. 

Численность промышленно-производственного персонала крупных и средних предприятий 
ЛПК за 1999 год увеличилась на 10%. Средняя заработная плата в отрасли составляла около двух 
с половиной тысяч рублей. За 1999 год от ЛПК в три раза увеличились объемы налоговых по-
ступлений в бюджеты и внебюджетные фонды. 

Для усиления борьбы с нарушениями законодательства в ЛПК в МВД республики создан 
специальный отдел, который уже положительно зарекомендовал себя. В республике в анализиру-
емый период шло формирование вертикально-интегрированных предприятий в ЛПК. Загрузка 
производственных мощностей существенно возросла и составила в 1999 году по вывозке древе-
сины 88%, производству бумаги 62,7%, пиломатериалов – 38%. Однако в целом производствен-
ные мощности использовались плохо, особенно по производству пиломатериалов, бумажных 
мешков, фанеры: 

Состояние производственных фондов в последние годы ежегодно ухудшалось. Износ основ-
ных производственных фондов в ЛПК на конец 1998 года составил 54,8%, в лесозаготовительной 
отрасли – 71,3, в деревообрабатывающей 43,9%, в целлюлозно-бумажной 51,5%. Коэффициент 
обновления основных фондов за год составил всего 1,6%. 

С 1998 года ситуация начинала меняться в сторону улучшения. В конце 1998 г. и в течение 
1999 г. предприятиями лесозаготовительной отрасли было приобретено более 100 трелевочных 
тракторов и 105 лесовозных автопоездов, фактически заменена почти пятая часть машино-
тракторного парка. 

Несмотря на кризис в Карелии удалось сохранить большинство лесозаготовительных пред-
приятий. Прохождение внешнего управления при этом рассматривалось как реализация меха-
низма оздоровления, позволившая, при необходимости, заменить собственников и руководство 
на более результативных и т. д. и на этой основе сохранить трудовой потенциал подотрасли. 

Средняя рентабельность на лесозаготовках составила 24,6%, при этом рентабельность лесоза-
готовительных предприятий, ориентированных только на внутренний рынок, – ниже 10%. Сред-
няя налоговая нагрузка на 1 м3 лесозаготовок составляла – 135 руб., на 1 руб. товарной продук-
ции – 29 коп. 
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Основное направление плана мероприятий 2000 года – создание комплексного предприятия 
ОАО «Пудожпромлес», в которое должны были войти все 4 предприятия Пудожского района. 
АК «Кареллеспром» были подготовлены, а Правительством утверждены мероприятия на 1999 и 
2000 годы по выводу из кризиса предприятий района, где нет даже железных дорог. Это позволит 
увеличить производство товарной продукции в текущем году на 28%, а в 2002 году – на полови-
ну. В 1999 г. обновилась лесозаготовительная техника, увеличилось количество рабочих мест, 
заработная плата возросла на 92%, сумма налоговых платежей – в 3,3 раза. Были проработаны 
вопросы создания инфраструктуры автотранспортных перевозок круглых лесоматериалов в Пу-
дожском районе и решены вопросы по местам складирования круглых лесоматериалов в меж-
навигационный период, заключен договор аренды на 4 га земли в урочище Мошки для организа-
ции терминала. 

В конце 1999 года возникли существенные негативные явления, значительно повлиявшие на 
работу в 1 квартале. Это – введение новых таможенных пошлин, рост цен на горюче-смазочные и 
расходные материалы в 2 раза, запасные части в 2–4 раза, значительное увеличение тарифов на 
транспортные перевозки и т. д. Снижались объемы лесозаготовок, причины – неполное закреп-
ление лесосырьевых баз, изъятие водоохранных полос. Снижение установленной нагрузки на 
лесовозный автомобиль (с 56,48 до 50 т) вело к потере доходов от экспорта в среднем на  
2,5–3,0 Евро на 1 м3. 
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Ключевые слова: импортозамещение, лесосечные работы, Онежский тракторный завод. 

В ряде наших работ отмечено, что отечественное лесное машиностроение проиграло рынок 
зарубежным компаниям [1; 8; 10]. В данной работе сделана попытка показать, что находящийся в 
Республике Карелия Онежский тракторный завод («ОТЗ») способен выполнить важную роль в 
решении проблемы импортозамещения на лесосечных работах, выпуская машины на колесной и 
гусеничной базах. 

«ОТЗ» старейшее предприятие лесного машиностроения в свое время доминировало в СССР 
на рынке лесных тракторов и лесных машин на их базе [2–4]. В настоящее время «ОТЗ» разрабо-
таны и изготовлены базовые гусеничные тракторы третьего и четвертого класса тяги – «Онежец» 
300 и «Онежец» 400. Трактор управляется с использованием эргономического пульта управле-
ния, обеспечивающего нормативные значения управляющих усилий. Кабина трактора выполнена 
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на современном уровне дизайна с учетом возросших требований по эргономике и безопасности. 
Для максимальной круговой обзорности, кабина имеет развитое остекление из высокопрочного 
поликарбонатного стекла, что позволило отказаться от традиционно применяемых защитных 
решеток. Кабина имеет эффективную систему вибро‐шумо‐теплоизоляции и нормализации мик-
роклимата в зимнее и летнее время. Воздействие вибрации снижено за счет установки кабины на 
амортизаторы и применения подрессоренного поворотного сидения. Ходовая система обеспечи-
вает высокие тягово‐сцепные показатели и низкое давление на грунт, что способствует высокой 
производительности в тяжелых природно‐производственных условиях, мощность двигателя – 
180 л.с, что достаточно для обеспечения работы с технологическим оборудованием (харвестер-
ной головкой), устанавливаемым на харвестерах среднего класса. 

Анализ создания комплексов машин для сортиментной заготовки в Республике Беларусь в 
небольших объемах в России показал, что эта задача может быть вполне эффективно решена. 
Для этого базовые машины как с колесным, так и гусеничным движителем, и часть технологиче-
ского оборудования (манипулятор, коники) следует производить только на отечественных пред-
приятиях, так как их производство в России в 2,0–2,5 раза дешевле чем за рубежом. Вместо ком-
плектующие, производство которых в ближайшей перспективе освоить нереально, так как иссле-
дования по их разработке и созданию были прекращены с начала 90‐х годов (харвестерные го-
ловки, бортовые компьютеры и др.) следует применять разработанные испытанные и освоенные 
в производстве за рубежом. 

Так как стоимость базовых машин отечественного производства ниже в 2,5 раза, то даже, при 
комплектации их зарубежным технологическим оборудованием, при нынешнем соотношении 
курса рубля и зарубежной валюты, заготовка леса в сортименты, с использованием комплексов 
машин (харвестеров‐форвардеров) будет в сравнении с традиционной технологией заготовкой 
леса в хлыстах с последующей переработкой на сортименты на нижних складах эффективно при 
заготовке на комплекс 45 тыс. м³ в год, что вполне выполнимо. 

Для работы в тяжелых природно‐производственных условиях (прежде всего на участках с 
низкой несущей способностью грунтов при избыточном увлажнении) следует использовать ва-
лочно‐трелевочно‐процессорную машину на базе лесных тракторов с гусеничным движителем. 
Наиболее приемлемым в качестве базовой машины является трактор «Онежец» 400. 

Перспективны валочно‐трелевочно‐процессорные машины (ВТПМ) [5–7], которые должна 
изготавливаться на Российских предприятиях с использованием технологического оборудования 
зарубежного производства так же, как и при производстве харвестеров и форвардеров. 

При работе в благоприятных природно‐производственных условиях производительность 
ВТПМ близка к производительности комплекса машин харвестер‐форвардер, а при работе в 
осложненных и трудных, прежде всего по проходимости, условиях производительность ВТПМ в 
1,7 – 2 раза выше, чем комплекса харвестер‐форвардер. 

Применение ВТПМ обеспечивает гибкость технологии лесосечных работ. При использовании 
ВТПМ на заготовке сортиментов с укладкой древесных отходов по разработанной в ПетрГУ тех-
нологии, также открывается широкая перспектива применения древесных отходов, образующих-
ся при проведении лесосечных работ, так как их доставка на погрузочную площадку производит-
ся в процессе трелевки деревьев и не требует специальных машин, а после раскряжевки деревьев 
на сортимент отходы укладываются на погрузочной площадке в концентрированном виде, что 
способствует повышению производительности рубительных машин при выработке топливной 
щепы. 

Выпуск комплекса машин харвестер‐фортвардер и ВТПМ и широкое их применение на заго-
товке леса в сортиментах на базе отечественных лесных тракторов с колесным и гусеничным 
движителем обеспечит полную машинизацию процесса с выбором оптимальных технологиче-
ских схем, с учетом природно‐производственных условий и потребностей предприятий 

Разработка и выпуск машин для сортиментной заготовки на базе тракторов российского про-
изводства с колесным и гусеничным движителем является первым шагом на пути создания оте-
чественных машин аналогичного назначения полностью оснащенных отечественным технологи-
ческим оборудованием. 

Считаем целесообразным включить в план импортзамещения создание соответствующего за-
рубежным образцам технологического оборудования, в частности, харвестерных головок, борто-
вых компьютеров и систем пропорционального электрогидравлического управления. Только при 
выполнении этого условия можно полностью избавиться то импорта лесозаготовительных ма-
шин, увеличить производство и занятость населения, снизить затраты на изготовление машин, 
перестать копировать зарубежные образцы, создать условия для внедрения новой российской 
технологии лесозаготовок. 
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Аннотация: в статье рассматривается ситуация, сложившаяся на рынке услуг дополни-

тельного профессионального образования (ДПО) в России. Приводятся факты реального спроса 
на услуги и его потенциальные возможности. В заключении сделан вывод о кризисной ситуации 
развития рынка услуг ДПО и высказываются предположения о причинах, вызвавших кризис. 

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, повышение квалификации, 
переподготовка, самообразование, рынок услуг ДПО, спрос на услуги, кризис ДПО. 

В современном обществе в экономически развитых, передовых странах знания становятся 
производящей силой, обеспечивающей рост народного хозяйства и конкурентоспособность стра-
ны. Повышение своего профессионального и образовательного уровня стало необходимым на 
протяжении всего активного периода жизни гражданина. Непрерывность профессионального 
образования обеспечивается, с одной стороны, обучением на курсах, семинарах, тренингах и т. п. 
занятиях, с другой стороны неформальным общением с высококлассными специалистами, уча-
стием в профессиональных дискуссиях, чтением специализированной литературы и публикаций 
в СМИ – всем тем, что принято относить к самообразованию, индивидуальной самостоятельной 
форме учебной деятельности. Т. е., через формы и инструменты дополнительного профессио-
нального образования (ДПО). В некоторой степени можно считать, что уровень развития ДПО 
страны является одним из показателей уровня её экономического развития. Каков же потенциал 
и фактический уровень спроса на услуги российской системы ДПО? 

Потенциал рынка услуг ДПО в России может быть оценен при анализе отдельных сегментов 
профессиональных образовательных услуг. Для иллюстрации приведем результаты исследова-
ния, проведенного экспертами Института управления образованием Российской академии обра-
зования – анализ возможности существующей системы ДПО обеспечивать повышение квалифи-
кации и профессиональную переподготовку педагогических кадров и руководящих работников 
сферы образования. Вывод был сделан однозначный – возможности существующей системы 
ДПО ниже необходимой (расчетной) приблизительно в три раза [1, с.17–21]. 

Другую оценку получим на основе сопоставления уровня участия граждан европейских стра-
нах и России в самообразовании и профессионального роста. Процент вовлеченности в такой 
процесс населения в возрасте от 25 до 64 лет некоторых стран Европы и России показан на ри-
сунке 1. 
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Рис. 1. Участие населения стран Европы в самообразовании, в % [2, с. 5] 
 

Как видим, при среднеевропейском значении равном 44,7%, только 24,4% россиян в возрасте 
от 25 до 64 лет уделяют внимание и время самообразованию и профессиональному развитию 
(т. е. в 1,8 раз меньше). Отставание России от стран лидеров составляет около трёх раз. 

Таким образом, российский рынок услуг ДПО не насыщен, и можно ожидать рост числа обра-
зовательных организаций, предлагающих услуги ДПО и увеличение спроса на эти самые услуги. 
Какова же ситуация в реальности? 

Анализ участия населения России в возрасте 25–64 лет в дополнительном образовании и са-
мообразовании было проведено Национальным исследовательским университетом «Высшая 
школа экономики» (НИУ ВШЭ) в 2006–2013 годах. Статистика зафиксировала положительную 
динамику, но только до 2010 года включительно. Далее последовал спад, который продолжился и 
в 2013 году [3, с. 437]. Опросы руководителей некоторых организаций, оказывающих услуги 
ДПО, показали схожие результаты. В процессе мониторинга экономики образования, проведен-
ного в 2012 году НИУ ВШЭ более половины руководителей организаций, оказывающих услуги 
ДПО отмечали рост числа клиентов и, соответственно доходов в период 2009–2011 гг. [4, с. 38]. 
Но уже в 2012 году по количеству обучающихся и доходов респондентами отмечалось снижение. 

Схожие выводы могут быть сделаны и по данным, полученным в 2013 году Росстатом. За-
фиксировано всего 13,8% работников, прошедших обучение в системе ДПО, что составило чуть 
больше 4,3 миллиона человек, тогда как по данным Росстата в 2010 году прошли обучение в си-
стеме ДПО 15,5% работников, что составило около 5 миллионов человек [5]. 

Следует отметить, что параллельно со снижением спроса, с 2012 года снижается и уровень 
конкуренции. Так, в 2012 году ощущали конкуренцию 93% руководителей учреждений дополни-
тельного образования взрослых, а уже в 2013 году – только 70% респондентов [6, с. 8]. 

Таким образом, российский рынок услуг ДПО находится в нестабильном состоянии: при вы-
соком потенциале роста наличествует падение спроса. Можно предположить, что это связано с 
разными факторами и (или) взаимодействием нескольких факторов, среди которых: развитие 
общего экономического кризиса; повышение качества образования высшими и средними про-
фессиональными учреждениями и, как следствие, снижение актуальности в проведении «дообу-
чения» части работников; разочарование части потребителей в качестве услуг образовательных 
учреждений системы ДПО и решение задач повышения профессиональных компетенций други-
ми неформальными методами (например, самообразованием) и т. д. Истинные причины кризис-
ной ситуации отечественного рынка ДПО еще только предстоит выяснить. 
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В условиях формирования рыночной среды, которой присуще генерирование множества са-
мостоятельных доходных источников на всех уровнях хозяйствования, сохранение фискального 
характера механизма поддержки регионов становится анахронизмом. 

Проблемное содержание сохраняют и кардинальные вопросы структурной региональной эко-
номической политики. В частности, насколько оправданна постановка задачи преодоления меж-
регионального социально‐экономического неравенства? Не провоцирует ли такая цель на нера-
циональные в краткосрочном и неэффективные в долгосрочном аспекте затраты ресурсов, труда 
и финансов? 

Не менее проблемно определение и приоритетности цели стимулирования – отрасль или ре-
гион? Региональная направленность экономического роста более затратоемка и долгосрочна, чем 
отраслевая, хотя макроэкономические последствия этих вариантов несопоставимы. Кроме того, 
как справедливо отмечает О. Чиркунов, «мировой кризис приобрел затяжной, вялотекущий ха-
рактер. Наша экономика во многом остается его заложницей, тем более что сохраняются реаль-
ные риски существенного изменения мировых цен на нефть. Поэтому главной задачей регио-
нальной власти стало обеспечение возможности жить и развиваться даже в неблагоприятных и 
непредсказуемых условиях» [1, с. 46]. 

Самостоятельная проблема – внесистемность и разнонаправленность федеральной и регио-
нальной структурной экономической политики. Вместо достижения синергетического эффекта 
такая разрозненность разных уровней экономического регулирования приводит к потере резуль-
тативности управленческих усилий. 

Экономический потенциал административных инструментов для развития региональной эко-
номики имеет весьма узкий диапазон применения. Административные инструменты предпочти-
тельнее вывести из бюджетной сферы и сконцентрировать в сфере прямого административного 
контроля (охватив ими экологоохранные мероприятия, теневую экономику, защиту прав потре-
бителей). А ведь «в современных условиях глобализации рынков и роста конкуренции за ограни-
ченные ресурсы (в первую очередь, инвестиции) проблемы самоидентификации и осознанного 
позиционирования результатов собственной деятельности касаются уже не только компаний, но 
и территорий: районов, городов, регионов и стран мира. Возникает необходимость развития соб-
ственной идентичности уже не только с целью сохранения суверенитета, культурного наследия 
или этнического разнообразия той или иной территории, но и с целью придания ей коммерческой 
привлекательности, подобно товару с уникальными свойствами» [2, с. 377]. 

Основная проблема современной структурной региональной экономической политики состо-
ит в обеспечении соответствия поступлений из доходных источников регионального бюджета 
объему его же постоянно растущих расходных полномочий. Это позволит ограничить размеры 
финансовой помощи центра первичным субъектам региональной экономики, придав этой помо-
щи целевой, долгосрочный и адресный характер. 

В теоретической конструкции структурной региональной экономической политики базовым 
инструментом становится реализация особого направления – формирование и осуществление 
федеральных целевых программ регионального развития. Такие программы отвечают основному 
критерию – эффективно‐целенаправленному инвестированию бюджетных средств федерального 
уровня не только в интересах данного региона, но и для решения общефедеральных задач, разви-
тия межрегиональной интеграции и кооперации. Однако в настоящее время обеспечить реальную 
эффективность этих программ в связи с отсутствием строгого критериального обоснования их 
целесообразности и жесткой методики определения пределов финансового обеспечения не 
предоставляется возможным. Преодоление названных недостатков повысило бы региональную 
престижность и действенность федеральных целевых программ регионального развития, вывело 
бы их из сферы административных инструментов региональной политики центра (аналогичные 
негативные моменты присущи и выбору так называемых «приоритетных» для федеральной под-
держки регионов). 

Специфика рыночно‐трансформационного перехода придает структурной региональной эко-
номической политике дополнительную функциональную направленность – она должна сформи-
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ровать инфраструктурное и институциональное обеспечение отраслевых рыночных реформ в 
секторах общественного хозяйства, способствовать ускоренному формированию многосекторной 
системы хозяйствования в границах региональной экономики, обеспечить безусловную под-
держку и стимулирование активизации малого предпринимательства для создания новых пред-
приятий и производств, процессов самозанятости населения, преодоления региональных ограни-
чений в становлении региональных и общероссийских рынков товаров, труда и капитала, 

Центральным звеном структурной региональной экономической политики в период активного 
дерегулирования механизма макроэкономического функционирования выступает региональная 
судьба объектов государственной собственности. От малоэффективного административного кон-
троля за ними необходимо переходить к преимущественно рыночным методам управления по-
средством управления государственной частью пакетов акций смешанных предприятий. 

Практика показывает, что обеспечение доходного функционирования таких предприятий сле-
дует предоставить коммерческому представителю смешанного собственника, тогда как за пред-
ставителем государства следует закрепить функции консолидации и целевого направления дохо-
дов от использования объектов смешанной собственности (обычно представленных предприяти-
ями сектора естественных монополий). 

Все рассмотренные аспекты формирования и реализации структурной региональной эконо-
мической политики восходят к единому основанию – к развитию института бюджетного федера-
лизма. 

Бюджетный федерализм предполагает последовательное возрастание функциональной значи-
мости роли региональных бюджетов в системе государственных финансов страны, что требует 
инверсионного (по сравнению с современным состоянием) алгоритма стартовой позиции в фор-
мировании федерального бюджета. 

От триады «центр – регион – муниципалитет» следует переходить к триаде «муниципалитет – 
регион – центр», поскольку в конечном счете основным потребителем федерального бюджета 
выступают местные сообщества, однако трансакционные издержки межбюджетного перемеще-
ния финансовых средств сегодня непомерно высоки. 

До тех пор, пока регионы и муниципалитеты будут получать средства от центра по «остаточ-
ному принципу», до тех пор неоправданная централизация будет доминировать над децентрали-
зацией как приоритетной тенденцией федерализма. 

Отсутствие практически у каждого уровня власти необходимых финансовых ресурсов для ре-
ализации установленных ему полномочий подрывает экономическое содержание государствен-
ного территориально‐экономического управления. 

Оптимальное концептуальное обеспечение экономической политики региона составляет про-
ведение активной промышленной политики, которая бы сумела вывести региональную экономи-
ку на ступень ее интенсивного развития. 

Исходная база определения стратегических ориентиров национальной экономики обозначена 
тем, что практически все основные макроэкономические показатели страны (за исключением 
объемов промышленного производства и валовой продукции сельского хозяйства) характеризу-
ются устойчивой положительной динамикой. На этом фоне замедлились темпы инфляции, зара-
ботная плата и пенсии в реальном выражении выросли, а доля потребительских расходов в об-
щей структуре расходов населения уменьшилась. Однако, как отмечается в литературе, «высокая 
скорость изменений в конкурентной среде, связанная с ускорением темпов научно‐технического 
прогресса, передачи информации и транспортировки грузов, приводит к значительным измене-
ниям в структуре народного хозяйства. Особенно это актуально для России, с ее значительной 
технологической отсталостью от развитых стран, несовершенством рыночной среды и недоста-
точным уровнем развития институтов. Высокая обеспеченность страны природными ресурсами в 
таких условиях приводит к рентоориентированному поведению экономических агентов и расту-
щей экспортосырьевой зависимости» [3, с. 241]. 

Не менее позитивные тенденции обнаруживаются в инвестиционной и финансовой сферах. 
Растущий уровень инвестиционного рейтинга открывает перед предприятиями страны возмож-
ность привлекать внешние кредитные заимствования, осуществлять основную и дополнительную 
эмиссию своих акций, включать в финансовый оборот своих корпоративных активов новые фи-
нансовые инструменты. Как отмечается в литературе, «региональная инвестиционная политика 
заключается в выборе источников инвестиций, создании необходимой нормативно‐правовой ба-
зы, определении государственных органов, ответственных за реализацию инвестиционной поли-
тики и привлечение инвестиций, в организации работы с инвесторами и т.д. Управление инве-
стиционной деятельностью в масштабе региона представляет собой совокупность практических 
действий органов государственного управления субъектов Российской Федерации и местного 
самоуправления. От эффективности инвестиционных решений зависят последствия как для инве-
стора, так и для экономики региона в целом». 

К числу безусловных конкурентных характеристик региона относится его экономи-
ко‐географическое положение, что должно быть отражено в государственной региональной эко-
номической политике в аспекте развития участия данного региона в межрегиональных и межзо-
нальных связях. В литературе особо подчеркивается, что «в рамках единой экономической стра-
тегии развития России каждый ее регион погружается в конкурентную среду и самостоятельно 
проводит экономическую политику для улучшения своих конкурентных позиций» [4, с. 79]. 
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Доминантным фактором структурной экономической политики региона является повышение 
уровня и качества жизни населения, к которому сводится социальный смысл его экономического 
развития. 

Но уровень жизни населения региона отражает и реальное состояние структуры региональной 
экономики: внутри‐ и межрегиональную миграцию, социально‐демографическую и культур-
но‐образовательную структуру населения, соотношение групп лиц трудоспособного и нетрудо-
способного возрастов, профессионально‐квалификационную структуру, естественный прирост 
населения, динамику розничного товарооборота, уровень денежных доходов, объем платных 
услуг на душу населения. 

Устойчивое экономическое развитие как цель структурной региональной экономической по-
литики обеспечивает занятость населения, а создание рабочих мест есть гарантированная зара-
ботная плата и повышение уровня благосостояния граждан. Поэтому обеспечение содействия 
занятости – одно из приоритетных направлений региональной экономической политики (в насто-
ящее время уровень безработицы не превышает оптимальной доли в численности экономически 
активного населения, что создает достаточные условия для конкуренции на региональном рынке 
труда). 

Поскольку уровень жизни во многом определяется наличием качественного жилья, то жи-
лищное строительство также входит в число приоритетных инвестиционных программ регионов. 

Особое место в концепции структурной региональной экономической политики занимает так 
называемая «промышленная политика». В этом направлении необходимо, прежде всего, ее ин-
фраструктурное обеспечение и целенаправленная поддержка предприятий, ориентирующихся на 
внешний рынок. 

В прогнозировании социально‐экономического развития региона важное место занимает фи-
нансовое прогнозирование (прогноз сводного финансового баланса), включая бюджетное и нало-
говое прогнозирование, анализ и прогноз интегрированных показателей финансовой, бюджетной 
обеспеченности на душу населения, удельных валовых налоговых ресурсов. 

В настоящее время роль регионального финансового прогнозирования, как краткосрочного, 
так и среднесрочного в системе управления экономическим развитием увеличивается. Так, для 
всех регионов Юга России проблема повышения финансовой и бюджетной обеспеченности на 
душу населения является особенно острой, так как эти показатели являются критериальными 
ограничениями для реализации основных целей стратегии социально‐экономического развития 
региона на среднесрочную перспективу. Как подчеркивается в литературе, «у субъектов Федера-
ции и муниципальных образований остается необходимость заимствований с целью формирова-
ния сбалансированных бюджетов. И эта необходимость будет возникать независимо от экономи-
ческих кризисов, так как в большей степени зависит от избранной регионом бюджетной полити-
ки» [5, с. 247]. 

Распределительная и контролирующая функции финансов активно влияют на весь воспроиз-
водственный процесс развития экономики любой страны и, тем более, – ее регионов. Финансовая 
обеспеченность региона (с учетом паритета покупательной способности на душу населения) рас-
считывается на основе показателей финансового баланса в соответствии с методическими реко-
мендациями по составлению финансовых балансов субъектов Российской Федерации (как дохо-
ды региона с учетом взаиморасчетов с федеральным бюджетом и государственными внебюджет-
ными фондами региона к численности населения, деленное на коэффициент. 

Таким образом, показатель финансовой обеспеченности на душу населения, являясь одним из 
индикаторов социально‐экономического развития, в то же время может служить интегральным 
финансовым показателем, который характеризует проблемы, существующие в финансовой сфере 
региона, влияние межбюджетных отношений на финансовые потоки, определяет направления 
региональной финансовой политики. 

Для определения концептуальных направлений совершенствования процесса финансового 
прогнозирования и повышения его качества необходимы исследования проблем и тенденций 
развития налогового и бюджетного законодательства, региональной политики в области бюд-
жетных доходов, динамики поступления налогов, использования интегрированных показателей, 
характеризующих финансовую обеспеченность на душу населения, создания предпосылок для 
внедрения оптимальных алгоритмов разработки финансовых прогнозов, применения информа-
ционных технологий на разных стадиях и временных интервалах этого процесса. 
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Аннотация: страховщик предлагает свои страховые продукты конкретным потребителям 
и покупателям – страхователям. Выстраивая отношения со страхователями, он использует 
внешние коммуникации. Улучшению внешних коммуникаций способствует такой маркетинговый 
инструмент, как опросы. Насколько могут быть информативны и полезны результаты опро-
сов, выясняет автор статьи, анализируя данные официального интернет-сайта. Прежде всего, 
автора интересует состояние и развитие страхования жизни в России, так как жизнь – это 
высшая ценность, которая в нынешнее время ставится под сомнение. 

Ключевые слова: сигналы страхователей, внешние коммуникации, опросы. 

Страховой рынок, как живой, постоянно развивающийся организм, реагирует на сигналы по-
тенциальных и фактических страхователей, менеджмента страховых компаний, независимых 
экспертов. Мнения неравнодушных к страхованию лиц могут и должны быть услышаны стра-
ховщиками для улучшения их внешних коммуникаций. 

Для анализа этих сигналов воспользуемся материалами сайта Медиа-Информационной Груп-
пы «Страхование сегодня» (МИГ), проводящей периодические опросы посетителей сайта на раз-
личные темы, касающиеся вопросов, проблем и перспектив развития страхования в Российской 
Федерации. На данный момент нас интересуют результаты тех опросов, которые сигнализируют 
о состоянии и развитии страхования жизни, отношений между страховщиками и страхователями, 
о снижении или повышении интереса к страхованию вообще, и страхованию жизни в частности 
(таблицы 1–5). 

Таблица 1 
Результаты опроса 22 марта – 19 апреля 2006 года на тему  

«Когда классическое страхование жизни наберёт силу в России?» [1] 
 

Варианты ответов Количество голосов % от общего  
числа 

Аргументация,  
количество голосов/% 

от общего числа 
Через 6–10 лет 84 33,7 4/4,8 
В ближайшие 3–5 лет 57 22,9 5/8,8 
Через 11–20 лет 52 20,9  
Не раньше, чем через 20 лет 27 10,8 1/3,7 
Никогда 20 8 2/10 
Затрудняюсь ответить 9 3,6 1/1,1 
Всего 249 100 13/5,2 

 

Результаты опроса свидетельствуют о том, что значительная доля опрашиваемых (56,6%) 
уверены в развитии страхования жизни в Российской Федерации в среднесрочной перспективе, 
т. е. до 2020 года. Аргументирует свои ответы незначительное число респондентов, как страхова-
телей, так и работников страховых компаний. 

Следующий опрос по этой теме проводился уже через четыре года в период выхода из миро-
вого финансово-экономического кризиса (таблица 2). 

Таблица 2 
Результаты опроса 3 июня – 15 июля 2010 г. на тему  

«Вы верите, что в России будет реально развиваться долгосрочное страхование жизни?» [2] 
 

Варианты ответов Количество 
голосов 

% от общего 
числа 

Аргументация,  
количество голосов/% 

от общего числа 
Возможно, будет, но очень нескоро 172 49,1 3/1,7 
Нет, это маловероятно 88 25,1 5/5,7 
Да, конечно 73 20,9 3/4,1 
Я считаю, оно давно уже развивается 12 3,4 1/8,3 
Затрудняюсь ответить 5 1,4  
Всего 350 100 12/4,4 

 

Настроения опрашиваемых изменились за четыре года с момента первого аналогичного опро-
са: 74,2% пессимистично смотрят на развитие страхования жизни в России, тем не менее, 
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24,3% уверены в его развитии. На настроении, скорей всего, сказываются сложные годы кризиса 
и посткризисного периода, возросший уровень инфляции, низкий уровень доходов респондентов. 

 

Таблица 3 
Результаты опроса 4 декабря 2007 г. – 18 февраля 2008 г. на тему  

«Вы лично застрахуете свою жизнь, если к сумме уплаченных страховых премий будет предо-
ставляться налоговое освобождение по подоходному налогу на физических лиц?» [3] 

 

Варианты ответов Количество голосов % от общего 
числа 

Аргументация,  
количество голосов/% 

от общего числа 
Вряд ли: всего 13% от взноса и 
перспектива потратить время в 
бюрократической волоките при 
возврате средств в налоговой – не 
лучший стимул для меня

187 30,2 2/1,1 

Скорее всего, да, если у меня в 
тот момент будут деньги 157 25,4 5/3,2 

Обязательно 146 23,6 9/6,2 
Я и так уже застраховал жизнь 71 11,5 10/14,1 
Не знаю 54 8,7 1/1,9 
Всего 619 100 27/4,4 

 

Результаты этого опроса, проведённого через полтора года после первого (см. таблицу 1), показы-
вают, что интерес к страхованию жизни в России не снижается, а может даже повысится, если будут 
использоваться налоговые льготы в этом виде страхования (60,5% от общего числа опрошенных). 

Аналогичный опрос был проведён в 2014 году, и процент заинтересованных в накопительном 
страховании жизни с учётом налоговых льгот возрос до 65,5% (таблица 4). При этом снизился 
процент лиц, не желающих обращаться в налоговую инспекцию за социальным вычетом. 

 

Таблица 4 
Результаты опроса 20 февраля – 3 апреля 2014 г. на тему  

«Как бы повели себя лично Вы, если бы на взносы граждан по накопительному страхованию 
жизни (пенсий) был введён налоговый вычет по НДФЛ?» [4] 

 

Варианты ответов Количество голосов % от общего 
числа 

Аргументация, коли-
чество голосов/% от 

общего числа 
Оформил бы вычет и заключил 
договор страхования 34 55,7 2/5,9 

Игнорировал бы льготу, чтобы не 
заниматься оформлением доку-
ментов в налоговой инспекции

13 21,3 1/7,7 

Искал бы финансовые организа-
ции, располагающие схемами, 
как обналичить вычет 

6 9,8  

Другие действия 3 4,9  
У меня нет доходов, облагаемых 
НДФЛ 3 4,9  

Затрудняюсь ответить 2 3,3  
Всего 61 100 3/1,9 

 

Опрос, проведённый в конце 2011 г. – начале 2012 г., выявил причины, по которым потенци-
альные страхователи не страхуют свою жизнь (таблица 5). 

Таблица 5 
Результаты опроса 8 декабря 2011 г. – 24 января 2012 г. на тему  

«Почему Вы лично не страхуете свою жизнь?» [5] 
 

Варианты ответов Количество голосов % от общего числа Аргументация, количество 
голосов/% от общего числа 

Не верю в долгосрочное ин-
вестирование вообще 104 30,7  

Я лично страхую свою жизнь 63 18,6 4/6,3 
Нет денег 50 14,7  
Не верю страховщикам 40 11,8  
Такую жизнь ещё и страховать? 33 9,7  
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Не нравятся предлагаемые 
продукты 20 5,9 1/5 

Нет достаточной информации 18 5,3  
Затрудняюсь ответить 11 3,2  
Всего 339 100 5/1,5 

 

Страховщикам стоит обратить внимание на варианты ответов, набравшие наибольшую долю 
от общего количества голосов – 30,7%; 14,7%; 11,8%; 9,7% и 5,9%. Требуется повышение не 
только финансовой грамотности, но страховой и инвестиционной грамотности и культуры; разъ-
яснение потенциальным страхователям (а это почти 80% от общего числа респондентов) отличий 
этих процессов, построение индивидуальных подходов к клиентам. 

Результаты следующего опроса (таблица 6) говорят о том, что почти 20% опрашиваемых не 
заключают договоры страхования, но, по сути, являются потенциальными страхователями, с ко-
торыми надо работать. В то же время, у тех, кто имеет от 2-х до 5-и полисов, обязательно есть 
полисы личного страхования и страхования жизни. 

Таблица 6 
Результаты опроса 27 сентября – 8 ноября 2012 г. на тему  

«Сколько полисов в Вашей семье без учёта ОМС?» [6] 
 

Варианты ответов Количество голосов % от общего  
числа 

Аргументация,  
количество голосов/% 

от общего числа 
2–3 113 35,4 3/2,7 
4–5 63 19,7 2/3,2 
Нет ни одного 53 16,6  
1 43 13,5  
6 и более 41 12,9 1/2,4 
Затрудняюсь ответить 6 1,9  
Всего 319 100 6/1,9 

 

Как следует из результатов следующего опроса (таблица 7), главными факторами выбора 
страховых полисов остаются его цена (33,6 %) и личные отношения с сотрудниками компании 
(25,3%). Второй фактор можно трактовать по-разному, но, если он способствует созданию сов-
местной новой ценности для всех сторон отношений, следует обратить на него внимание. 

 

Таблица 7 
Результаты опроса 7 марта – 19 апреля 2013 г. на тему  

«Что является самым главным фактором выбора полиса гражданами и предприятиями?» [7] 
 

Варианты ответов Количество голосов % от общего числа 
Аргументация,  

количество голосов/% от 
общего числа 

Цена 49 33,6  
Личные отношения с сотруд-
никами компании 37 25,3 1/2,7 

Содержание договора 27 18,5  
Бренд страховой компании 17 11,6  
Срок деятельности страхов-
щика, капитал, резервы 13 8,9  

Затрудняюсь ответить 2 1,4  
Не знаю 1 0,7  
Всего 146 100 1/0,7 

 

Опрос, результаты которого представлены в таблице 8, показал, что страхователи отдают 
предпочтение каналу прямого страхования и агентскому каналу, т. е. для них важны непосред-
ственные и профессиональные отношения со страховщиком. Значит, страховщикам следует ак-
тивно развивать данные каналы продвижения страховых продуктов. 

Таблица 8 
Результаты опроса 5 июня – 17 июля 2014 г. на тему  

«Где лично Вы последний раз покупали страховой полис для собственных нужд?» [8] 
 

Варианты ответов Количество голосов % от общего числа Аргументация, количество 
голосов/% от общего числа 

В офисе страховой компании 112 38,6  
В автосалоне, у дилера 46 15,9  
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Вызывал агента на дом, в 
офис 24 8,3 1/2,7 

Другое 13 4,5  
Я ни разу в жизни не покупал 
полис 11 3,8  

На точке продаж возле ГАИ, 
БТИ, посольства 10 3,4  

В банке 6 2,1  
Затрудняюсь ответить 2 0,7  
Всего 290 100 1/0,3 

 

Результаты последнего опроса показывают страховщикам, по каким видам страхования сле-
дует работать со страхователями – юридическими лицами (таблица 9). 

Таблица 9 
Результаты опроса 25 декабря 2014 г. – 3 марта 2015 г. на тему «Какие страховые программы 

есть для работников на Вашем предприятии, по которым Вы лично застрахованы?» [9] 
 

Варианты ответов Количество голосов % от общего 
числа 

Аргументация,  
количество голосов/% 

от общего числа 
Добровольное медицинское стра-
хование 

47 42,0  

На нашем предприятии нет ника-
ких программ страхования

32 28,6 1/3,1 

Затрудняюсь ответить 10 8,9  
Льготы по страхованию автомо-
биля и имущества 

7 6,3  

Страхование от несчастного слу-
чая 

6 5,4  

Долгосрочное страхование жизни 
или дополнительной пенсии

4 3,6  

Возможность страхования членов 
семьи 

3 2,7  

Программы страхования на пред-
приятии есть, но я по ним не за-
страхован 

3 2,7  

Всего 112 100 1/0,9 
 

Как показал опрос, значительное число предприятий пользуется программами личного стра-
хования (51%), в большей степени добровольного медицинского страхования (42%), так как мо-
гут учитывать расходы по этим видам страхования при налогообложении прибыли. 

Таким образом, опросы, проводимые различными службами, как маркетинговыми службами 
самого страховщика, так и официальными Интернет‐порталами, представляющими достоверную 
информацию о страховании заинтересованным лицам, полезны для всего страхового сообщества. 
Насколько они информативны непосредственно для конкретного страховщика, решать ему само-
му в условиях перехода к клиентоориентированному подходу. 
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На рубеже двадцатого столетия стало очень популярным среди молодежи получать образова-
ние и ученые степени за рубежом, а также трудоустраиваться в западных странах на высокоопла-
чиваемую работу. Это стало возможно благодаря либерализации миграционного законодатель-
ства, которая является частью политики демократизации России. Вопрос интеллектуальной ми-
грации, в том числе среди молодежи, следует связывать с именами таких отечественных ученых 
как Ионцев В.А., Леденева Л.И., Малаха И.А., Тюрюканова Е.В., Юдина Т.Н. и др. Но, не смотря 
на всевозможные исследования в данном направлении, проблема утечки молодых умов из России 
не решена. 

В своем исследовании я поставила цель изучить современное состояние «утечки молодых 
умов» из России, а также причины и последствия данного явления. 

В конце ХХ века мы вошли в такую фазу развития общества, которая основана на новых зна-
ниях. В таких условиях экономическое и социальное развитие существенно будет зависеть от 
получения и использования разнообразных форм знаний. При этом современная инновационная 
деятельность в большей мере опирается на результаты фундаментальных научных исследований, 
требует ускорения их внедрения в практику, что повышает роль «человеческого капитала» в эко-
номическом и социальном развитии. 

Негативное влияние на решение данных проблем в России оказывает интеллектуальная ми-
грация молодого поколения. Согласно данных официальной статистики (данные с сайта Россий-
ской Академии Наук) в России численность граждан, выезжающих на работу за границу, ежегод-
но составляет более 60 тысяч человек. При этом доля молодежи, среди «выезжающих», составля-
ет за последние годы в среднем 30% (рис. 1). 
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Рис. 1. Доля молодежи в структуре численности российских граждан, выезжающих 
на работу за границу 

 

Анализ численности российских граждан, приведенный на рисунке 2 выезжающих на работу 
за границу, по уровню образования показывает, что доля лиц, имеющих высшее профессиональ-
ное образование, составляет около 40% (данные службы Федеральной Государственной стати-
стики).  

 

Рис. 2. Доля лиц с высшим образованием в структуре российских граждан, выезжающих 
на работу за границей 

 

Корни масштабной «утечки мозгов» из нашей страны лежат в плоскости экономического кри-
зиса 90‐х годов, когда на порядок было урезано финансирование, со стороны государства, науч-
ной деятельности и вынудили промышленность отказаться от проведения научных исследова-
ний. Сегодня, цифры потрясают и заставляют задавать вопросы: а зачем это было сделано? 
Неужели руководство страны не осознавало, к каким последствиям это может привести. За рубе-
жом сегодня работает около 700 тысяч (по некоторым данным до 800 000) научных сотрудников 
из России (данные службы Федеральной Государственной статистики). Чтобы оценить реаль-
ный размер потерь интеллектуального ресурса страны, это число нужно, по крайней мере, удво-
ить или даже утроить, поскольку молодые учёные эмигрируют с жёнами и детьми, увозя из стра-
ны людей, генетически предрасположенных к интеллектуальному труду. По подсчётам экспертов 
ООН отъезд за рубеж одного человека с высшим образованием наносит стране ущерб размере от 
300 тысяч до 800 тысяч долларов (данные статистики Организации Объединенных Наций). 

Миграция за рубеж в рамках профессиональной подготовки может быть рассмотрена с двух 
сторон. С одной стороны молодые россияне получают доступ к современным технологическим 
разработкам, осваивают иностранные языки, интегрируются в международное науч-
но‐профессио-нальное сообщество и при возвращении на родину после завершения учебы могут 
способствовать развитию отечественной науки и подъему экономики. С другой стороны, как по-
казывает практика, выезд за рубеж на учебу молодых россиян чреват для России потерей в их 
лице интеллектуального потенциала, то есть той самой «утечкой умов» в случае их невозвраще-
ния. В большинстве случаев учеба за границей – форма продолжения образовательного процесса, 
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повышения квалификации до стандартов мирового уровня и средство выхода на международные 
рынки профессионального труда. 

Если страну покидает интеллектуальный ресурс, темпы развития её экономики сокращаются, 
в значительной степени снижается уровень образования в государстве, а это, в свою очередь, 
создает угрозу индивидуальной и национальной безопасности. 

Проведенное мной исследование дало возможность систематизировать основные причины и 
последствия «утечки молодых умов» (рис. 3). 

 

Рис. 3. Причины и последствия интеллектуальной эмиграции молодого поколения 
 

В последние годы власти нашего государства прилагают существенные усилия по ограниче-
нию негативных последствий этого явления. Правительство в 2005 году (данные Министерства 
науки и образования Российской Федерации) включило в список объявленных Президентом Вла-
димиром Путиным национальных проектов – науку и образование. В поддержку науки и образо-
вания будет развиваться целая система бонусов: появятся новые стипендии, места в научных ин-
ститутах и конкурсы, то есть то, что должно поддерживать заинтересованность молодых людей в 
научной карьере на Родине. Взывают власти и к патриотическим чувствам. 

В поиске путей решения сложившейся проблемы, возможны и принципиальные меры. К та-
ким, например, можно отнести законодательный запрет переезда заграницу некоторых узких 
специалистов: врачей, учителей, химиков и др. В рамках системной работы по данному направ-
лению необходимо принятие государственной программы с целью возвращения уехавших уче-
ных и специалистов в Россию, внедрения для них стимулирующих мер, а также поддержки инно-
вационных предприятий. Это один из главнейших и самых действенных рычагов. Мы поздно 
поняли, что именно интеллектуальный ресурс является, и будет являться еще долгие годы основ-
ным фактором устойчивости и «живучести» страны. Теперь необходимы решительные действия, 
требующие четких стратегических управленческих решений со стороны государства. 
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бумажной промышленности в 1945–1960 годы, доказывает, что развитие лесного сектора эко-
номики страны в указанные годы обеспечено за счет серьезного вклада государства в этот 
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В наших работах [1; 3; 4] и др. мы неоднократно поднимали вопрос о необходимости усиле-
ния внимания и вклада государства в развитие лесного сектора экономики страны. Именно бла-
годаря этому вкладу и вниманию, в тяжелейшие послевоенные 1945–1960 годы этот сектор эко-
номики активно трансформировался в конкурентоспособную отрасль [5; 6], обеспечившую лесо-
материалами внутренний рынок и поставки их на экспорт. 

Для подтверждения этого довода приведем данные о развитии целлюлозно‐бумажной про-
мышленности страны в 1945–1960 годы. 

Уже 19.12.1947 года в Карело‐Финской ССР был введен в действие полностью разрушенный 
в военные годы Кондопожский целлюлозно‐бумажный комбинат (ЦБК). Для его восстановления 
было образовано Кондопожское СМУ №1 треста «Севзаппромстрой», паросиловое хозяйство 
монтировал «Ленпромэнергомонтаж» Министерства электростанций СССР. В апреле 1946 г. ми-
нистр целлюлозно‐бумажной промышленности СССР Г. Орлов распорядился о неотложных ме-
рах по восстановлению ЦБК, дав соответствующие задания Сегежскому ЦБК, «Главбумлесто-
пу», «Кексгольмскому целлюлозному заводу», «Главбумснабу», «Гипробуму» и др. В сжатый 
срок восстановлен Кондопожский ЦБК, уже в 1947 г. заработала бумагоделательная машина №1, 
в 1948 г. – №2, в 1950 г. – №3, в 1951 г. – целлюлозный завод [1; 7]. 

Сегежский ЦБК достиг в 1947 г. довоенного уровня производства, а в 1948 г. превзошел его в 
два раза. В 1946 г. в Карело‐Финской ССР были восстановлены Ляскельская бумажная фабрика и 
первая очередь Суоярвской картонной фабрики. В октябре 1945 г. выпустил первую послевоен-
ную продукцию Сясьский ЦБК, в годы Великой Отечественной войны эвакуированный в Киров-
скую область. 

В 1945 г. после присоединения бывшей Восточной Пруссии к СССР в г. Рагнит (ныне Калинин-
градская область) началось восстановление ЦБК «Zellstoffabrik Ragnit AG» (позднее – Неманский 
ЦБК). В 1946 г. была восстановлена первая очередь ЦБК. Бумагоделательная машина №1 выработала 
первую партию оберточной бумаги, началось строительство бумажной фабрики №2. В 1947 г. комби-
нат начал выработку экспортной целлюлозы. В 1947 году был восстановлен спиртзавод и начато про-
изводство спирта из щелоков от варки целлюлозы. В 1950 г. запущена бумагоделательная машина №3 
для производства писчей бумаги (http://www.ncbk.ru/rus/history/index.html). 

В феврале 1946 г. был введен в действие частично разрушенный во время войны Ленинград-
ский гидролизный завод. 

Архангельский ЦБК в послевоенные годы наращивал мощности, увеличивал производство 
сульфитной целлюлозы и осваивал производство бумаги, в 1948 г. начал выпуск вискозной цел-
люлозы. В конце 1950‐х гг. на юге Архангельской области началось остановленное из‐за войны 
строительство Котласского ЦБК, уже 14.08.1961 г. на комбинате получили первую целлюлозу. 

В декабре 1953 г. закончено восстановление Окуловского ЦБК в Новгородской области (до 
1934 г. Государственная писчебумажная фабрика им. Ярославского), оборудование которого в 
годы войны было вывезено на восток страны, и введена в действие новая бумажная фабрика №2 
на Неманском целлюлозно‐бумажном комбинате (Калининградская область) и т. д. 

Балахнинский бумажный комбинат (Нижегородская область) увеличивал мощность за счет рекон-
струкции, установки нового оборудования, механизации и интенсификации производства, улучшения 
технологических процессов: весной 1952 г. была начата работа пятой бумагоделательной машины, в 
марте 1954 г. новая машина фирмы «Voith» была полностью готова к пуску, а 02.04.1954 г. на ней 
была получена первая бумажная лента (http://internet‐project.nnov.ru/volgal/rus/bumkomb/razdel3.htm). 

На Полотняно‐Заводской бумажной фабрике (Калужская область) в 1945 г. была введена в 
эксплуатацию вторая бумагоделательная машина. Уже в 1946 г. фабрика выработала 1 179 т бу-
маги, а в 1947 г. ввела в эксплуатацию цех по производству ширпотреба (тетрадный цех) из от-
ходов производства (http://www.pzbf.com/about/history.php). 

В 1947 г. была начата реконструкция завода в Вологодской области. В этом же году введен в 
эксплуатацию его спиртовой цех, где была освоена выработка этилового спирта из отходов цел-
люлозного производства. К началу 1950 г. завод становится крупным предприятием 
(с 1951 г. Сухонский ЦБК) (http://www.ukobf.ru/company/scbk/history.php). 

Таким образом, в 1945–1960 годы развитие целлюлозно‐бумажной промышленности, как и 
всего лесного сектора экономики страны, было обеспечено за счет серьезного внимания и вклада 
государства в этот сектор экономики, которого ему так сейчас не хватает. 



Экономика 
   

335 

Список литературы 
1. Воронин А.В. Лесопромышленная интеграция: теория и практика: монография / А.В. Воронин, И.Р. Шегельман. – 

Петрозаводск, Изд‐во ПетрГУ, 2009. – 464 c. 
2. Герасимов Ю.А. Некоторые аспекты становления целлюлозно‐бумажной промышленности в Карелии на примере 

Кондопожского ЦБК в 1920–50‐х гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kondopoga.ru/hist/1467‐	
nekotorye‐aspekty‐stanovlenija.html 

3. Рудаков М.Н. Пути выхода из кризиса российского лесного машиностроения / М.Н. Рудаков, Д.Б. Одлис // ЭКО. – 
2010. – №1. – С. 76–89. 

4. Шегельман И.Р. К вопросу формирования отечественной технологической платформы развития лесного сектора 
России / Шегельман И.Р., Рудаков М.Н. // Глобальный научный потенциал. – 2011. – №9. – С. 104–107. 

5. Шегельман И.Р. Лесные трансформации (XV–XXI вв.): монография / И.Р. Шегельман. – Петрозаводск: Изд‐во 
ПетрГУ, 2008. – 240 с. 

6. Шегельман И.Р. Лесозаготовки и лесное хозяйство: трансформации 1945–1960 гг.: монография. – Петрозаводск: 
Изд‐во ПетрГУ, 2011. – 204 c. 

7. Экономическая жизнь СССР: хроника событий и фактов. Книга первая: 1917–1950. – М.: Сов. Энциклопедия, 
1967. – 440 с. 

 
Шегельман Илья Романович 
д-р техн. наук, д-р техн. наук 

ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» 
г. Петрозаводск, Республика Карелия 

О ТРАНСФОРМАЦИЯХ ЛЕСНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 
И О РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ-ЛЕСОВОДАХ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ 

Аннотация: статья посвящена развитию лесного хозяйства в послевоенные годы. Автор 
отмечает усиление внимания в стране к лесному сектору экономики в то время, но также и 
существовавшее игнорирование лесохозяйственных требований при недооценке позиций россий-
ских ученых лесоводов. 

Ключевые слова: лесной сектор экономики, лесохозяйственные требования, ученые лесоводы. 

Мы считаем необходимым усилить внимание развитию лесного сектора экономики страны  
[1–5], но считаем необходимым учесть опыт послевоенных 1945–1960 годов, когда игнорирова-
лись лесохозяйственные требования при недооценке позиций российских ученых лесоводов. 

Создание Министерства лесного хозяйства СССР в послевоенном 1947 г. свидетельствовало о 
колоссальном значении, придаваемом лесным ресурсам. Эти ресурсы были необходимы для 
подъема экономики страны, обеспечения древесиной восстанавливаемых и строящихся отече-
ственных предприятий, удовлетворения нужд населения в деловой древесине и в древесном топ-
ливе, для поставок древесины за рубеж в качестве источника валютных поступлений. Однако 
необходимость после войны обеспечить экономику страны не позволяло при лесозаготовках вы-
полнять лесохозяйственные требования. 

Свидетельством этого является то, что академик Всесоюзной Академии сельскохозяйствен-
ных наук (ВАСХНИЛ) Николай Павлович Анучин (1903–1984), вспоминая прошлое, отмечал: 
«После Великой Отечественной войны … для восстановления народного хозяйства, разрушенно-
го войной, нужен был лес, нужна была древесина. Вот и навалились лесозаготовители на бли-
жайшие к крупным городам лесные массивы, особенно в европейской части страны. Рубили – не 
думали: чем больше, тем лучше. … Кое‐кто из ученых тогда попытался оправдать варварское 
истребление леса, повторяя нелепые утверждения, возникшие еще в 30‐х годах. Смысл их рас-
суждений был примерно таким: у нас лесов много, рубим мы меньше, чем прирастает за год в 
целом по стране, посему ограничения рубки бессмысленны, даже вредны и всякие разговоры о 
годовом приросте – предрассудки, с ними мы боремся. И не учитывали эти слишком ретивые 
деятели одной малости: говорить о приросте леса в целом по стране бессмысленно по чисто гео-
графическим причинам. … Вот мы здесь и набросились на леса, ох, как много вырубили к ны-
нешнему дню, и львиную долю –после войны…». 

Напомним, что корифей лесой науки, классик российского лесоводства, автор ставшего клас-
сическим «Учения о лесе» Г.Ф. Морозов с 1907 по 1917 г. возглавлял кафедру общего лесовод-
ства в Петербургском лесном институте. Позднее кафедру лесоводства Ленинградской лесотех-
нической академии возглавлял профессор Михаил Елевферьевич Ткаченко. 

Позиция Н.П. Анучина критиковалась как «попытки пропагандирования у нас организацион-
ных устоев частно‐владельческого лесного хозяйства», «запоздалый рецидив наступления на 
марксистско‐ленинскую теорию лесной экономики». В 1949 г. Н.П. Анучина за «ошибки» в лес-
ной теории на партсобрании МЛТИ чуть было не выгнали из партии. В романе Л. Леонова «Рус-
ский лес» прототипами ученого Ивана Вихрова послужили профессор Ленинградской лесотех-
нической академии М.Е. Ткаченко, не раз битый за приверженность Морозову и Орлову, и моло-
дой в то время профессор Н.П. Анучин (http://ecoethics.ru/old/b61/49.html). 

В заключение должны отметить, что вклад российских ученых в лесную науку колоссален и 
мы надеемся, что эта статья обратит внимание на затронутую проблему. 
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В последние годы в России ведутся широкие исследования в сфере энергетики [1–7; 9] и др. 
Очевидно важную роль при этом должен иметь поиск путей уменьшения выброса природных газов. 

В связи с этим представляют интерес некоторые направления уменьшения выбросов парнико-
вых газов, содержащиеся в подготовленной финским парламентским комитетом по энергетике и 
климату для Финляндии дорожной карты до 2050 года [7]: 

 в энергетической промышленности (производство электричества, централизованного тепло-
снабжения, переработка нефти и др.) предлагается почти полностью коммерциализировать вы-
бросы (включая небольшие котельные) и увеличить использование возобновляемых источников 
энергии; 

 в грузоперевозках (легковые автомобили, грузовики и составы транспортных средств, дру-
гое дорожное движение, а также воздушный, железнодорожный и водный транспорт) предлага-
ется использование биотоплива, обязательные лимиты для автопроизводителей (на уровне ЕС), 
проектирование городов и изменение методов перевозки, уменьшающих количество транспорта; 

 в производительной промышленности и строительстве (включает собственное производство 
электроэнергию и тепловой энергии) предлагается коммерциализация выбросов; 

 в государственном секторе, обслуживании и бытовом секторе (в основном отопление кон-
кретных зданий) предлагается, чтобы к концу 2020 года все новые здания должны быть домами 
почти нулевой энергии (регулирование на уровне ЕС), энергоэффективность в ремонте здания, 
«умные системы»; 

 в металлургической, химической, минерально‐сырьевой промышленностях предлагается 
коммерциализация выбросов; 

 в использовании почвы, процессов переваривания пищи домашними животными, обработке 
навоза предлагается применение сельскохозяйственной биомассы и отходов в производстве 
энергии. При этом отмечается, что значительное ограничение выбросов без воздействия на объем 
и ассортимент производства является сложным. Сельскохозяйственная политика в области кли-
мата должна быть расширена и покрывать решения, связанные с землепользованием и энергети-
ческим сектором; 

 в секторе отходов (отходы, идущие на свалку, обработка и компостирование стоков воды) 
предлагается: предотвращение появления отходов, переработка отходов, использование отходов 
в качестве энергии. 

Таким образом в Финляндии усилия будут направлены на сокращение выбросов парниковых 
газов во всех секторах, хотя потенциал для этого сильно варьируется между секторами. Напри-
мер, многие выбросы промышленного процесса могут быть значительно снижены, только если 
технология улавливания и хранения углерода (CCS) станет коммерческой. 

В работе [7] отмечается, что для Финляндии значение энергии особенно велико и она должна 
заботиться о безопасности энергоснабжения при любых обстоятельствах, что в Финляндии есть 
предпосылки для инвестиций в производство электроэнергии. В разных областях нужно целена-
правленно способствовать рентабельно эфективности энергии и материала. Кроме того, нужно 
улучшать направляющие средства постоянного потребления и производства, а также поддержи-
вать муниципалитеты в их в работе по низкому содержанию углерода. В сдерживании изменения 
климата важно, чтобы все стороны ограничивали свои выбросы. Финляндия должна активно воз-
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действовать путем участия в различных форумах на результативность национальных перегово-
ров, связанных с климатом и на заключение договоров, касающихся климата. Такое участие так-
же может уравновесить глобальное игровое поле и дать возможность Финляндии сохранить 
энергоинтенсивную промышленность как ключевую часть своей промышленности. В то же вре-
мя, глобальная потребность в низкоуглеродистых технологиях будет расти, открывая новые экс-
портные возможности для финских предприятий в области чистых технологий [7]. 
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На сегодняшний день российское юридическое общество вынуждено переоценить свои взгляды 
на гражданское законодательство в связи с введением большого блока поправок в Гражданский ко-
декс Российской Федерации. Все эти изменения, несомненно, заслуживают особо внимания, однако 
автор данной работы предпочитает остановиться на введении такого нового вида договора в россий-
ское законодательство, как опционный договор. Данный инструмент права порождает множество 
действительно сложных и актуальных вопросов, на которые мы постараемся кратко ответить далее. 

I. Понятие «Опционный договор» в науке российского гражданского права и Гражданском 
кодексе РФ. 

В науке российского гражданского права под опционным договором понимается договор, со-
держащий условие об отложении исполнения по нему до востребования или до наступления 
определенных обстоятельств. Иными словами, по опционному договору одна из сторон приобре-
тает право требования исполнения обязательства по заключенному договору. Также следует от-
метить, что понятие «опционный договор» неравнозначно понятию «опцион», по которому при-
обретается право на заключение договора. Понятие опционного договора в Российском праве не 
было легализовано. Эта ситуация однако изменилась с 1 июня 2015 года, когда вступила в силу 
новая редакция ГК РФ, предусматривающая ст. 429.3 «Опционный договор» [2]. Так, ст. 429.3 ГК 
РФ под опционным договором понимает договор, по которому одна сторона имеет право требо-
вать до наступления определенного срока, указанного в договоре (или при наступлении установ-
ленных обстоятельств), от другой стороны совершения определенных действий, предусмотрен-
ных договором (например, уплаты денежных средств) за определенную плату или безвозмездно. 
Право требования, а, соответственно, и сам опционный договор, прекращаются, если управомо-
ченная сторона не реализовала свое право в установленный договором срок. 

Однако существует мнение, что опционный договор, будучи понятием пришедшим из общего 
права, нельзя отнести к отдельному виду договора в РФ [2]. Данная точка зрения обосновывается 
тем, что право требовать от должника исполнения обязательства является составляющим любого 
договорного обязательства. 

II. Судебная практика применения норм российского права в отношении опционных договоров. 
Судебная практика признает опционный договор уже на протяжении продолжительного вре-

мени, устанавливает его самостоятельное существование по отношению к другим договорам [3]. 
Более того, судебной практикой признается законным возмездность опционного договора: Пре-
зидиум ВАС РФ допускает выдачу векселя во исполнение обеспечительной сделки [4]. Однако 
существует и другая судебная практика, в которой опционные договоры зачастую переквалифи-
цируются судами в другие договоры или признаются притворными сделками, несмотря на то, что 
они реально исполняются [1]. 

III. Безвозмездный опционный договор, заключенный между коммерческими организациями, – 
договор дарения? 

Опционный договор может быть как возмездным, так и безвозмездным. Интересный вопрос в 
данном случае возникает при заключении опционного договора между коммерческими организа-
циями. В России установлен запрет на заключение договоров дарения между коммерческими 
организациями. По мнению автора, несмотря на то, что по своей сути опционный договор между 
коммерческими организациями, заключенный на безвозмездной основе, является договором да-
рения, к нему не должны применяться положения пп.4 п.1 ст. 575 ГК РФ в силу того, что приме-
нительно к данному виду договора новая редакция ГК РФ делает исключение из правила. Как 
известно, специальная норма превалирует над общей (lex specialis derogate generali). 
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Аннотация: в статье анализируется легальная дефиниция «потребитель», выделяются и 
рассматриваются сущностные признаки понятия «потребитель». Проводится сравнение рос-
сийского и европейского опыта закрепления понятия «потребитель». 

Ключевые слова: потребитель, закон, защита прав потребителей, европейское законода-
тельство. 

Проанализируем дефиницию «потребитель», закреплённую отечественным законодатель-
ством. Так, закон РФ от 7 февраля 1992 г. №2300-I «О защите прав потребителей» (далее закон о 
ЗПП) в преамбуле указал, что потребителем является гражданин, имеющий намерения заказать 
или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услу-
ги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществле-
нием предпринимательской деятельности. Рассмотрим сущностные признаки понятия «потреби-
тель». 

Законодатель указал, что потребителем является гражданин. Так, ФЗ от 31.05.2002 №62-ФЗ 
(ред. от 14.10.2014) «О гражданстве Российской Федерации» закрепляет, что гражданство РФ – 
это устойчивая правовая связь лица с РФ, выражающаяся в совокупности взаимных прав и обя-
занностей. Так, ч. 3 статьи 62 Конституции РФ установила, что иностранные граждане, лица без 
гражданства пользуются в РФ правами и несут обязанности наравне с гражданами РФ, кроме 
случаев, установленных международным договором РФ или федеральным законом. Недопустимо 
умаление потребительских прав человека по критериям наличия или отсутствия политико-
правовой связи с государством. Отсюда в целях защиты прав потребителей применяется расши-
рительное толкование понятия «гражданин», под которым понимаются как граждане РФ, так и 
иностранные граждане и лица без гражданства, то есть все физические лица. 

Рассмотрим конструкцию «намерения заказать или приобрести либо заказывающий, приобре-
тающий или использующий товары (работы, услуги). Признак намерения отодвигает стадию 
правового регулирования взаимоотношений между потребителем и его контрагентом на более 
ранний преддоговорной этап. Легального определения намерению нет, однако в доктрине под 
ним чаще всего понимаются возникшие в сознании покупателя представления, связанные с при-
обретением той или иной продукции или услуги. Намерение прочно связанно с сознанием и во-
лей. Так, в нем проявляется интеллектуальная составляющая как понимания необходимости при-
обретения товара, работы, услуги, так и волевая составляющая, то есть желание её приобрести. 
Причём внешние формы выражения намерения различны, например: разговор с продавцом, 
осмотр товара на стенде, изучение технической документации и т. д. Данная конструкция имеет 
важное практическое значение, она порождает ряд прав потребителя ещё до вступления в отно-
сительное правоотношение с продавцом: право на информацию о товаре, работе, услуге, изгото-
вителе (исполнителе, продавце) (ст. 8–10 закона о ЗПП), право на информацию о режиме работы 
продавца (ст. 11 закона о ЗПП) [1] Само же вступление в правоотношение, порождающее боль-
шинство субъективных потребительских прав, определяется заказом, приобретением, использо-
ванием потребителем товара (работы, услуги). Причём использование товара может осуществ-
ляться не только непосредственным покупателем, но и другими лицами, например, членами его 
семьи. Пленум Верховного Суда также подчеркнул важность данной нормы в п. 1 Постановления 
от 28 июня 2012 г. №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав по-
требителей». Представляется обоснованным включение в дефиницию данного признака, так как 
товар может приобретаться, например, в целях дарения, отсюда необходима защита прав «конеч-
ного» потребителя. 

Следующий сущностный признак дефиниции носит целевой характер, а именно потребитель 
приобретает товар (работу, услугу) «исключительно для личных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности». 

Законодатель, используя ограничительную конструкцию, перечисляет в виде открытого пе-
речня возможные цели приобретения: личные, семейные, домашние. Необходимо заметить, что 
необходимость казуистичного перечисления целей была вызвана практикой, так как предыдущая 
формулировка «для личных бытовых нужд» была узка по содержанию. Легальное определение 
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личных, семейных, домашних нужд отсутствует, в отличии, например, от государственных или 
муниципальных нужд. Представляется, что нужды есть ни что иное как потребности личности, 
семьи, домохозяйства соответственно. Следовательно, законодатель защитил интересы особых 
хозяйственных единиц экономических отношений – домохозяйств. Отсюда можно сделать вывод 
о том, что защита прав потребителя выступает и в качестве опосредованной защиты интересов 
семьи и домохозяйства. 

Интересен зарубежный опыт закрепления дефиниции «потребитель». Так, действующее зако-
нодательство Европейского Союза содержит позитивную дефиницию в кодифицированном акте 
по защите прав потребителей, а именно во вступившей в силу 13 июня 2014 года Директиве 
2011/83/ЕС от 25 октября 2011 года «О правах потребителей». Статья 2 Директивы закрепляет, 
что потребителем является любое физическое лицо, действующее в рамках договоров, охватыва-
емых данной директивой, в целях отличных от его торговой, коммерческой, профессиональной 
или ремесленной деятельности [2]. 

Выделим признаки «потребителя». Потребитель является физическим лицом. Европейский 
законодатель, характеризуя субъектный состав потребительских сделок, ушёл от связи потреби-
теля с гражданством, т. е. потребителем является любой человек. 

Следующим признаком является целевой характер сделки. Так, согласно Директиве, потреби-
тель действует в целях, отличных от торговой, коммерческой, профессиональной, ремесленной 
деятельности. Интересно, что отсутствует исчерпывающий перечень целей приобретения, однако 
исключена профессиональная заинтересованность покупателя. Но Директива не указывает, что 
покупатель не должен преследовать цель извлечения прибыли, то есть, потребительское законо-
дательство будет защищать физических лиц, покупающих с целью перепродажи [3]. Например, 
покупка облигаций физическим лицом с целью вложения свободных средств домохозяйства бу-
дет рассматриваться как потребительская сделка. Отсюда, европейский законодатель защищает 
слабую сторону сделки по двум основным критериям: субъективному составу и целевом харак-
теру. 
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КАВКАЗЕ В XIX–XX ВЕКАХ 

Аннотация: в данной статье авторами анализируются основные документы, регламенти-
рующие проведение земельной реформы на Северном Кавказе в XIX–XX веке. Обосновывается 
вывод о характере проведённых преобразований. 
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После завершения Кавказской войны одним из наиболее острых вопросов, ставших перед 
российской администрацией в регионе, стал земельный. Главной причиной проведения крестьян-
ской реформы на Северном: Кавказе была не столько внутренняя потребность, сколько нужда 
вшей российского капитализма: нужда в новых рынках сырья и сбыта для промышленности, в 
свободных рабочих руках. Но это не исключало и внутренних предпосылок, требований крестьян 
и выступлений их против крепостного гнета. Развитие товарно‐денежных отношений требовало 
изменения‐социальных отношений. 

Российская власть в течение всего XIX столетия рассматривала вопросы урегулирования от-
ношений, связанных с землей. Так, согласно указу от 21 мая 1829 г. кабардинцам и балкарцам 
было разрешено пользование пастбищными землями и лесными угодьями на следующих услови-
ях: 1) вся земля, дарованная в постоянное пользование кабардинцам и пяти горским обществам, 
распределялась по участкам между десятью группами селений; в Кабарде по фамилиям, а у гор-
цев (балкарцев) по обществам, пропорционально количеству числящихся в каждой группе дво-
ров; 2) жители селений в каждой группе были должны пользоваться отведенными им участками 
пастбищных земель на общинном праве. При этом допускалось перераспределение земельных 
угодий; сдача свободных земель в аренду; 3) устанавливался ежегодный налог в размере 10 коп. с 
десятины земли; 4) леса объявлялись в нераздельном пользовании всех туземцев Кабарды и пяти 



Юриспруденция 
   

341 

горских обществ; порядок использования лесного фонда регулировался специальными правила-
ми [2]. 

У карачаевцев и балкарцев процесс образования частной земельной собственности происхо-
дил не так интенсивно. В условиях скудости земельного фонда, а также в большей степени со-
хранности сельской общины земля считалась принадлежностью всего общества, хотя существо-
вание мелкой крестьянской собственности на пашни и поливные сенокосы также является не-
оспоримым фактом. Такое положение сохранялось практически до начала XX столетия. 

Данное обстоятельство было положено в основу при проведении земельной реформы на Се-
верном Кавказе, когда стал рассматриваться вопрос о наделении коренного населения землей. 
Так, в Отношении временно командующего Кавказской армией генерал‐адъютанта Т.Д. Орбели-
ани военному министру Н.О. Сухозанету о распределении земель между горскими народами по 
проекту графа Н.И. Евдокимова от 6 июля 1861г. сказано: «...необходимо приступить к упорядо-
чению устройства быта туземцев Северного Кавказа; первым шагом к этому должно быть наде-
ление горцев постоянными землями... При исполнении этой меры рождается вопрос – какую си-
стему принять в наделе землями: общинную, устраняющую возможность пролетариата, или 
частную, ведущую к более совершенному развитию сельского хозяйства? Первая более в духе 
народном, потому что по общим понятиям земля есть принадлежность общая, а не личная; но в 
тех обществах, где существует аристократическое начало, высшие сословия претендуют на при-
надлежность им земель. Хотя доказательства на это привилегированные сословия предоставить 
не могут... Оставить эти формальные права за высшими сословиями в прежней силе невозможно 
потому, что такая мера была бы несогласна с понятием об их подданстве России... Отнять же у 
аристократического сословия все прежние права, хотя и силою приобретенные, но освященные и 
узаконенные давностью времени, было бы также несправедливо. Необходимо, следовательно, 
вознаградить их чем‐нибудь. Это вознаграждение и может состоять в даровании им участков 
земли известной величины, на полном помещичьем праве; но уже с тем условием, чтобы они не 
име-ли никаких притязаний на земли, которые считали прежде своим достоянием; а тем более на 
те личности, которых они считали своими вассалами» [3]. 

Реформа была завершена примерно за десять лет. В ее результате горское население Северно-
го Кавказа, которое особенно нуждалось в земельных наделах, было ими обеспечено [4]. Сред-
ний надел, необходимый для ведения эффективного хозяйства составлял, по подсчетам совре-
менников примерно 18 десятин на двор, который состоял обычно из семьи из 5 человек, 2 голов 
рабочего скота, 2 голов гужевого, 1 лошади и 12 овец. Для обеспечения этого двора требовалось: 
8 десятин покоса, 4 десятины пастбищ и 6 десятин пахоты. В болыпинстве районов надел соот-
ветствовал этому минимуму, в некоторых, к примеру, в Большой Кабарде, даже немного превы-
шал его. В то же времяземельный надел в Чеченском округе в связи с нехваткой земли составлял 
по 14 десятин на двор, что было явно недостаточно. 

Нужно отметить, что в целом земельная реформа на Северном Кавказе была проведена безбо-
лезненно: За период с 1863 до середины 1870‐х гг. не; произошло сколько‐нибудь заметных вол-
нений, связанных с земельным вопросом. Этого удалось добиться: по ряду причин. Естественно, 
что большое значение имела эффективная система управления, созданная на Кавказе. Кроме то-
го, противоречия, внутри горских обществ и между ними российская администрация; стремилась 
разрешать на основе компромиссов, в которых она играла роль посредника. Так, при размежева-
нии в Кумыкском округе местные князья добровольно согласились передать половину всей зем-
ли округа низшим сословиям. Все дела поземельных комиссий велись в тесном контакте с насе-
лением, решения принимались после консультаций с представителями горцев. Для определения, 
например, принадлежности земель Большой Кабарды был созван съезд представителей кабар-
динских сословий, которые решили, что земля является собственностью всего населения, а кня-
зья не имеют прав собственности на неё [1]. Российская администрация стремилась в этот период 
создать землевладение на правах общинной формы. Подтверждением тому и является вышеука-
занный акт землепользования от 20 августа 1863 года, который, по мнению самой администра-
ции, значительно упростил разрешение земельного вопроса в Кабарде. Этим актом доверенные 
от кабардинского народа признали землю общим достоянием кабардинского народа и выразили 
желание пользоваться ею на общинном праве владения, до того сложившимся исторически. Од-
нако в дальнейшем акт от 20 августа 1863 года привел только к тому, что значительная часть зе-
мель была передана офицерам и чиновникам в собственность. 

Нужно отметить, что в целом земельная реформа на Северном Кавказе была проведена безбо-
лезненно: За период с 1863 до середины 1870‐х гг. не; произошло сколько‐нибудь заметных вол-
нений, связанных с земельным вопросом. Этого удалось добиться: по ряду причин. Естественно, 
что большое значение имела эффективная система управления, созданная на Кавказе. Кроме то-
го, противоречия, внутри горских обществ и между ними российская администрация; стремилась 
разрешать на основе компромиссов, в которых она играла роль посредника. Так, при размежева-
нии в Кумыкском округе местные князья добровольно согласились передать половину всей зем-
ли округа низшим сословиям. Все дела поземельных комиссий велись в тесном контакте с насе-
лением, решения принимались после консультаций с представителями горцев. Для определения, 
например, принадлежности земель Большой Кабарды был созван съезд представителей кабар-
динских сословий, которые решили, что земля является собственностью всего населения, а кня-
зья не имеют прав собственности на неё [1]. Российская администрация стремилась в этот период 
создать землевладение на правах общинной формы. Подтверждением тому и является вышеука-
занный акт землепользования от 20 августа 1863 года, который, по мнению самой администра-
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ции, значительно упростил разрешение земельного вопроса в Кабарде. Этим актом доверенные 
от кабардинского народа признали землю общим достоянием кабардинского народа и выразили 
желание пользоваться ею на общинном праве владения, до того сложившимся исторически. Од-
нако в дальнейшем акт от 20 августа 1863 года привел только к тому, что значительная часть зе-
мель была передана офицерам и чиновникам в собственность. 

Несмотря на некоторые негативные последствия проведённых реформ, в частности, оставление 
бывших рабов и крепостных практически без земли, земельные преобразования и освобождение 
зависимых сословий на Северном Кавказе все же способствовали ликвидации многих социальных 
противоречий и созданию условий для экономического развития большинства районов Северного 
Кавказа. В горских обществах был создан слой знати, который благодаря земельным пожалованиям 
был прочно «привязан» к России. Но, наверное, наиболее важным результатом реформы стало так-
же то, что землевладение на Кавказе было поставлено на «российскую правовую основу» [5]. 
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И ПОДЗАКОННОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА 

Аннотация: в статье анализируется характер зависимости и подчинённости закона и под-
законного акта. Авторами обозначаются проблемы такого соотношения. 
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Проблему соотношения закона и подзаконного нормативного правового акта следует связы-
вать с определением связей и взаимозависимостей между нормативными правовыми актами раз-
ной юридической силы и различных уровней. Само слово соотношение в русском языке означает 
именно взаимную связь между чем-нибудь, взаимную связь различных величин, предметов [2, с. 650]. 

Таким образом, наиболее целесообразным в вопросе соотношения закона и подзаконного 
нормативного правового акта будет, во-первых, определение степени иерархической зависимо-
сти и подчиненности подзаконных нормативных правовых актов по отношению к закону, во-
вторых, определение оснований издания подзаконных нормативных правовых актов и рамок их 
принятия, в-третьих, установление предметных сфер регулирования соотносимых актов. Каждый 
из трех аспектов проблемы соотношения закона и подзаконного нормативного правового акта не 
может существовать сам по себе, не может быть изолирован один от другого, все они взаимосвя-
заны и взаимообусловлены. Предложенное понимание проблемы соотношения закона и подза-
конного нормативного правового акта имеет значение рабочего инструментария для данного ис-
следования. 

Формулы, закрепляющие соотношение законов и подзаконных нормативных правовых актов, 
содержатся в различных нормативных правовых актах. Единой формулы, закрепляющей соот-
ношение закона со всеми видами подзаконных нормативных правовых актов, не существует. По 
всей видимости такая ситуация сложилась из-за того, что каждый вид подзаконных нормативных 
правовых актов обладает своей спецификой и присущими только ему особенностями, которые 
наиболее отчетливо проявляются в его взаимоотношениях с законом. 

Существует множество общих формулировок, с помощью которых в законодательстве за-
крепляется соотношение закона и конкретного вида подзаконных нормативных правовых ак-
тов [3, с. 82]. Наиболее часто в нормативных правовых актах используется общая формула «на 
основании и во исполнение закона». Соотношение закона и определенного вида подзаконного 
нормативного правового акта в данном случае показывает не только подчиненное положение 
актов, издающихся в соответствии с данной формулировкой, по отношению к закону, но и опре-
деляет, что основанием издания подзаконного нормативного правового акта является закон. В 
законе может содержаться общее указание на необходимость принятия нормативного правового 
акта иного вида, либо прямое указание на принятие нормативного правового акта конкретного 
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вида определенным органом по определенному в законе вопросу. Помимо этого, властный орган, 
основываясь на уже принятом законе, может в рамках своей компетенции принять соответству-
ющий нормативный правовой акт в целях исполнения закона. 

Формула «на основании и во исполнение закона» показывает, что подзаконный нормативный 
правовой акт, конкретизируя и развивая закон, не может выходить за рамки предмета закона, не 
может ему противоречить [4, с. 144] К примеру, в таком подзаконном акте не могут быть уста-
новлены принципиально иные, чем в законе права и обязанности субъектов права. В-третьих, 
предметная сфера подзаконного нормативного правового акта, издающегося на основании и во 
исполнение закона, может быть указана в самом законе. 

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» [1, 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. Одним словом, если в конкретном законе 
напрямую установлена двусторонняя связь закона с определенным видом подзаконных норма-
тивных правовых актов в регулировании отдельного вопроса, то эта связь не нуждается в опо-
средовании иными актами, даже если эти акты занимают промежуточное положение в иерархии 
подзаконных нормативных правовых актов. То есть, в конкретном (специальном) случае закон в 
«посреднике» не нуждается. 

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. К примеру, для подзаконных нормативных 
правовых актов федеральных органов государственной власти (первый уровень правовой систе-
мы) такая цепь состоит из нормативных указов Президента Российской Федерации, постановле-
ний Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти. В нормативном указе Президента Российской Федерации, к примеру, 
могут содержаться общие принципы регулирования, определенного в федеральном законе во-
проса, в постановлении Правительства конкретные нормы, а в ведомственных актах могут быть 
введены некоторые процедурные и иные нормы для исполнения заложенных в федеральном за-
коне, указе Президента РФ и постановлении Правительства РФ 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». Во многих субъектах Российской Федерации, когда в их нор-
мативных правовых актах устанавливается соотношение актов определенного органа субъекта 
Российской Федерации с актами других органов, как правило, не учитывается их зависимость от 
нормативных правовых актов федеральных органов государственной власти, закрепленная в 
Конституции Российской Федерации и в федеральных законах. 

Таким образом, исходя из их смысла, нормы подзаконных нормативных правовых актов 
должны быть последовательно согласованы с нормами законов, не должны содержать ка-
ких‐либо расхождений с ними. Только единая, лишенная противоречий, система действующих 
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норм права может выступать эффективным регулятором общественных отношений в Российской 
Федерации. 

Список литературы 
1. Мицкевич А.В. Источники (формы выражения) российского права: Историко-теоретический очерк // Закон: созда-

ние и толкование / Под ред. А.С. Пиголкина. – М., 1998. – С. 33. 
2. Ожегов С.И. Словарь русского языка / Около 57 тыс. слов / Под ред. Н.Ю. Шведовой. 18-е изд. стереотип. – M., 

1988. – С. 650. 
3. Струсь К.А. Категория «правовые основы»: переход от абстрактного к конкретному // Вектор науки Тольяттинско-

го государственного университета. Серия: Юридические науки. – 2011. – №3. – С. 82. 
4. Струсь К.А. Соотношение категории «правовые основы» и «источники права» // Вопросы современной юриспру-

денции. – 2013. – №27. – С. 144. 
 

Кучкина Людмила Петровна 
магистрант 

Кичалюк Ольга Николаевна 
канд. юрид. наук, доцент, заведующая кафедрой 

 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) 
ФГБОУ ВПО «Донской государственный технический университет» 

г. Шахты, Ростовская область 

ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ: 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Аннотация: статья посвящена гражданско-правовому регулированию процесса предостав-
ления медицинской помощи гражданам (пациентам) на основе договора возмездного оказания 
медицинских услуг. Авторы отмечают, что контроль за соблюдением Правил предоставления 
платных медицинских услуг осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека в рамках установленных полномочий. 

Ключевые слова: медицинская услуга, договор, охрана здоровья, медицинские учреждения. 

Согласно ст. 779 п. 1 Гражданского кодекса РФ возмездным оказанием услуг, в том числе и 
медицинских, является договор, по которому исполнитель обязуется по заданию заказчика ока-
зать услуги, а заказчик обязуется оплатить эти услуги [1]. Статьей 2 Федерального закона «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» дается следующее легальное опре-
деление медицинской услуги. 

Медицинская услуга – медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмеша-
тельств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реа-
билитацию и имеющих самостоятельное законченное значение [2]. 

Услугой считается определенная полезная деятельность, имеющая потребительную стои-
мость. Ценность здесь представляет именно деятельность, а не создаваемая вещь. Этим услуга 
отличается от работы, результатом которой является овеществленный результат. 

Кроме того, услуга, как правило, неотделима от личности услугодателя (исполнителя), в связи 
с ее потреблением в процессе оказания услуги. Пациенту небезразлично, где и кто именно будет 
оказывать ему услугу, что отражается и в праве пациента на выбор лечебного учреждения и ле-
чащего врача. 

Согласно легальному определению, договор оказания медицинских услуг является возмезд-
ным. Платные медицинские услуги оказываются пациентам за счет личных средств граждан, ра-
ботодателей и иных средств на основании договоров, в том числе добровольного медицинского 
страхования. 

В соответствии с ч. 2 ст. 84 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции», медицинские организации, участвующие в реализации программы государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и в соответствующих территориаль-
ных программах, вправе оказывать пациентам платные медицинские услуги на иных условиях, 
чем предусмотрено подобными программами. Таким образом, медицинская организация, не реа-
лизующая соответствующие программы государственных гарантий, может оказывать платные 
услуги без каких-либо особенностей и ограничений на основании заключенных гражданско-
правовых договоров. 

Ограничения на оказание отдельных видов платных медицинских услуг устанавливаются за-
коном для казенных учреждений здравоохранения. 

Порядок и условия предоставления платных медицинских услуг пациентам устанавливаются 
Правительством РФ [3]. Медицинские организации обязаны обеспечить граждан бесплатной, 
доступной, достоверной информацией в сети Интернет и на информационных стендах о место-
нахождении организации, режиме ее работы, перечне платных медицинских услуг и их стоимо-
сти, об условиях предоставления и получения таких услуг, включая сведения о квалификации 
специалистов. 

Предоставление платных медицинских услуг оформляется договором, которым регламенти-
руются условия и сроки их получения, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность 
сторон. 
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Цены на медицинские услуги, предоставляемые медицинскими организациями, являющимися 
бюджетными и казенными государственными (муниципальными) учреждениями, устанавливает-
ся органами, осуществляющими функции и полномочия учредителей. Иные медицинские орга-
низации определяют цены (тарифы) на предоставляемые платные медицинские услуги самостоя-
тельно. 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору организация бу-
дет отвечать по закону. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предо-
ставления некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению исполнителем. 
Контроль за соблюдением Правил предоставления платных медицинских услуг осуществляет 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в 
рамках установленных полномочий. В частности, медицинская организация будет отвечать по 
закону в случае, если она не проинформировала пациента о возможности получения какой-либо 
медицинской услуги бесплатно, по сути, навязав ее за плату. 
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Взаимодействие суда и прокуратуры как совокупность определенных общественных отноше-
ний, направленных на согласованное действие органов судебной власти и прокуратуры по реше-
нию общих целей и задач, должно обеспечиваться достаточным правовым регулированием. Об 
этом подчеркивалось в юридической печати: «Взаимодействие прокуратуры с ветвями судебной 
власти должно определяться правовыми условиями: а) способов и возможностей инициирования 
прокурором судопроизводства (направление в суды обращений, исков, материалов обвинения); 
б) порядка участия прокурора в судопроизводстве; в) взаимного контроля прокурора и суда за 
законностью процессуальных действий и решений» [1, с. 195]. 

В основе правового регулирования взаимодействия прокуратуры и суда лежит Конституция 
РК. В развитие конституционных норм отношения, связанные с взаимодействием суда и проку-
ратуры, прямо или опосредствованно регулируются конституционным законом Республики Ка-
захстан «О судах и судебной системе РК», Законом Республики Казахстан от 21 декабря 
1995 года №2709 «О Прокуратуре», Гражданским процессуальным кодексом Республики Казах-
стан, Уголовным процессуальным кодексом Республики Казахстан, Положением о координаци-
онном совете Республики Казахстан по обеспечению законности, нормативными постановления-
ми Верховного Суда Республики Казахстан, совместными распоряжениями Верховного Суда РК 
и Генеральной прокуратуры РК, в частности распоряжения №213 и №67р/10 «Об утверждении 
Правил информационного взаимодействия между Верховным Судом и Генеральной прокурату-
рой посредством информационных систем», приказами Генерального прокурора Республики Ка-
захстан и другими нормативными правовыми актами, регулирующими данную область деятель-
ности. 

Правовой основой, устанавливающей необходимость взаимодействия судебной власти и ор-
ганов прокуратуры, является норма пункта 4 статьи 3 Конституции Республики Казахстан, гла-
сящая, что государственная власть в Республике едина, осуществляется на основе Конституции и 
законов в соответствии с принципом ее разделения на законодательную, исполнительную и су-
дебную ветви и взаимодействия между собой с использованием системы сдержек и противове-
сов. По смыслу Конституции РК принцип взаимодействия, необходимый в работе всех ветвей 
государственной власти, распространяется и на взаимоотношения органов суда и прокуратуры. 

Нормы Конституции, устанавливающие, что судебная власть осуществляется от имени Рес-
публики Казахстан и имеет своим назначением защиту прав, свобод и законных интересов граж-
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дан и организаций, обеспечение исполнения Конституции, законов, иных нормативных правовых 
актов, международных договоров Республики, а также предписывающие, что прокуратура от 
имени государства осуществляет высший надзор за точным и единообразным применением зако-
нов, указов Президента Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов на террито-
рии Республики, за законностью оперативно-розыскной деятельности, дознания и следствия, ад-
министративного и исполнительного производства, принимает меры по выявлению и устране-
нию любых нарушений законности, а также опротестовывает законы и другие правовые акты, 
противоречащие Конституции и законам Республики, представляет интересы государства в суде, 
могут быть также правовой основой взаимодействия суда и прокуратуры, учитывая, что органы 
судебной власти и прокуратуры функционально объединены в единую систему, выступая эле-
ментами, объективно необходимыми друг для друга в достижении общих целей. 

Вопросам взаимодействия правоохранительных органов, суда и прокуратуры уделяется до-
статочное внимание в Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 
по 2020 гг., в которой, в частности, отмечается, что «следует и далее повышать эффективность 
координирующей функции органов прокуратуры по отношению к правоохранительной деятель-
ности, в том числе посредством соответствующей правовой регламентации этой функции» [2]. 

Уголовный процессуальный кодекс РК является основой процессуальных отношений и взаи-
модействия прокуратуры и суда в сфере уголовного судопроизводства, поскольку «первоочеред-
ное внимание в реализации правовых статусов участников взаимодействия в уголовном судопро-
изводстве отводится действиям, которые они совершают. При этом действие каждого из них обу-
словлено потребностями, целями и мотивацией как источниками их развития и смыслообразую-
щими началами деятельности, приводящими к формированию взаимных связей и отношений, 
складывающихся между всеми субъектами, в том числе между судом и прокуратурой [3, c. 27]. 

Гражданский процессуальный кодекс также регулирует отношения взаимодействия прокура-
туры и суда, в связи с тем, что «участвуя в гражданском судопроизводстве, прокурор самостоя-
тельно или во взаимодействии с судом осуществляет важную правозащитную функцию и являет-
ся важной гарантией эффективности и законности судопроизводства, защиты прав личности и 
государства, способствуя тем самым развитию правового государства» [4]. 

Большое значение в правовой регламентации отношений, связанных с вопросами взаимодей-
ствия прокуратуры и судебной власти, имеют Стратегический план Верховного Суда Республики 
Казахстан на 2014–2018 гг. [5] и Стратегический план Генеральной прокуратуры Республики 
Казахстан на 2014–2018 гг. [6]. Так, раздел 5 «Межведомственное взаимодействие» Стратегиче-
ского плана Генеральной прокуратуры Республики Казахстан на 2014–2020 гг. предполагает 
«проведение совместных с Верховным судом РК семинаров-совещаний по практике применения 
судами национального законодательства, участие в совершенствовании нормативных постанов-
лений Верховного Суда путем внесения соответствующих предложений». 

Особое место в системе нормативных правовых актов, регулирующих взаимодействие суда и 
органов прокуратуры, занимают Приказы Генерального Прокурора Республики Казахстан, при-
нимаемые им единолично либо совместно с другими органами. Так, в п. 3 Совместного Приказа 
Генерального Прокурора Республики Казахстан от 2 ноября 2011 года №100, Председателя 
Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью 
(финансовая полиция) от 23 сентября 2011 года №142 и Министра внутренних дел Республики 
Казахстан от 1 ноября 2011 года №576 «О взаимодействии органов прокуратуры, финансовой 
полиции и внутренних дел при признании судом сделок недействительными» предписывалось 
«органам прокуратуры ежеквартально проводить сверки с судами, органами внутренних дел и 
финансовой полиции о направленных судами в порядке части 3 статьи 253 ГПК сообщениях и 
результатах их рассмотрения» [7]. 

К нормативным правовым актам, регламентирующим отношения, связанные с взаимодей-
ствием суда и прокуратуры, следует также отнести локальные акты нормативного характера 
Верховного Суда Республики Казахстан. Так, пункт 3 Регламента пленарного заседания Верхов-
ного Суда Республики Казахстан, утвержденного постановлением пленарного заседания Верхов-
ного Суда Республики Казахстан от 29 июня 2011 года №14, устанавливает, что «при принятии 
нормативных постановлений на пленарное заседание приглашаются Председатель Конституци-
онного Совета, Генеральный Прокурор, Министр юстиции, представитель Администрации Пре-
зидента Республики Казахстан, члены научно-консультативного совета и другие лица», а пункт 4 
Регламента предусматривает, что «работа пленарного заседания по принятию нормативных по-
становлений планируется на полугодие. Предложения для включения в план могут вносить: 
Председатель, председатели судебных коллегий и судьи Верховного Суда, Генеральный Проку-
рор, председатели областных и приравненных к нему судов» [8]. 

Таким образом, правильно подчеркивал С.Г. Буянский, что взаимодействие прокуратуры с 
органами судебной власти должно определяться правовыми условиями, среди которых следует 
выделить: 

1) взаимный контроль прокурора и суда за законностью процессуальных действий и решений; 
2) порядок участия прокурора в судопроизводстве; 
3) способы и возможности инициирования прокурором судопроизводства (направление в су-

ды общей юрисдикции обращений, исков, материалов обвинения). 
Деятельность прокуратуры ориентирована на содействие всестороннему и полному исследо-

ванию дела, правильному применению закона, принятию законного и обоснованного судебного 
решения во всех судебных инстанциях. Сфера компетенции суда и прокурора, с одной стороны, 
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совпадает, а с другой – у прокурора она значительно шире [9, с. 14–16]. Это объясняется тем, что 
прокурор не ограничивается рассмотрением вопросов о дозволении совершить те или иные дей-
ствия оперативно‐розыскным и следственным органом, оценкой правомерности действий и ре-
шений поднадзорных органов, организаций и должностных лиц. В круг его полномочий включе-
но соблюдение порядка приема и рассмотрения обращений граждан в государственный орган и 
органы местного самоуправления, законности расходования бюджетных средств и т. д. Следова-
тельно, более широк круг лиц, подпадающих под сферу его надзора [10]. 
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ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУДА И ПРОКУРАТУРЫ 
Аннотация: в данной статье затронуты проблемы, касающиеся установления форм взаи-

модействия судебных органов и прокуратуры. Автором рассматриваются их организационные 
формы взаимодействия в предоставлении разъяснений по вопросам судебной практики. 
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органы. 

Проблемы, касающиеся установления форм взаимодействия судебных органов и прокурату-
ры, не раз поднимались в юридической печати. 

Анализ результатов теоретических дискуссий, законодательства и практики взаимодействия 
судебной власти и органов прокуратуры позволяет говорить о том, что можно проводить различ-
ные классификации форм взаимодействия в зависимости от тех или иных критериев. На наш 
взгляд, оптимальной является классификация, которая выделяет две большие группы форм взаи-
модействия: организационные 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» [1, с. 60]. 

В связи с важностью организационных формах взаимодействия, следует обратиться к позици-
ям советских исследователей. Так, говоря о взаимодействии прокуратуры, суда и милиции в пре-
дупреждении 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» , называя такие формы взаимодействия 
как: «1) объединенные мероприятия по а) изучению и предупреждению преступности; б) раскры-
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тию наиболее тяжких преступлений; в) повышению деловой квалификации и овладению новыми 
методами борьбы с преступностью; г) правовой пропаганде; 2) междуведомственные совеща-
ния» [2, с. 70]. 

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 внут-
ренних 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 правонарушений. Оно дает экономию времени, способствует привлечению 
наибольшего количества фактического материала, которым располагают органы внутренних дел, 
прокуратуры и суда, облегчает реализацию намеченных мероприятий [3, с. 36]. Такая работа ве-
дется сегодня практически во всех странах СНГ. Так, 18 ноября 2014 г. Институтом переподго-
товки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиций 
Белорусского государственного университета был проведен совестный семинар с участием су-
дей, работников прокуратуры, следователей на тему «Получение доказательств в досудебном 
производстве и их использование при рассмотрении судебных дел». 

Своеобразной формой взаимодействия в сфере борьбы с преступностью, установления закон-
ности являются междуведомственные мероприятия, в которых принимают участие представите-
ли судебной системы и сотрудники прокуратуры. Так, 7 марта 2013 года в Генеральной прокура-
туре РК состоялось заседание Координационного совета по обеспечению законности, правопо-
рядка и борьбы с преступностью, на котором были рассмотрены вопросы эффективности опера-
тивно‐розыскной деятельности правоохранительных и специальных органов. В работе Совета 
приняли участие члены Координационного совета, ответственные работники Администрации 
Президента, руководители Верховного суда, Агентства по борьбе с экономической и коррупци-
онной преступностью, Комитета национальной безопасности, Министерства внутренних дел, 
Комитета таможенного контроля. Членами Координационного совета – руководителями право-
охранительных органов, а также руководством Верховного суда детально проанализированы ре-
зультаты оперативно-розыскной деятельности, отмечена важность дальнейшего усиления межве-
домственного взаимодействия и выработки скоординированных мер, направленных на дальней-
шее повышение эффективности борьбы с преступностью, укрепление системы гарантий прав и 
свобод граждан [5]. 

Кроме того, в целях реализации раздела 5 «Межведомственное взаимодействие» Стратегиче-
ского плана Генеральной прокуратуры Республики Казахстан на 2014–2020 гг. Генеральная про-
куратура провела совместные с Верховным судом РК семинары‐совещания по практике приме-
нения судами национального законодательства. К межведомственным мероприятиям следует 
отнести и организацию «круглых столов», конференций и семинаров с участием судей, прокуро-
ров, представителей других государственных учреждений, а также представителей науки и об-
щественности. Так, в юридической печати приводится пример взаимодействия суда с прокурату-
рой, органами опеки и попечительства, органами внутренних дел, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних, социальными работниками в связи работой с лицами, ограниченными в роди-
тельских правах, после рассмотрения гражданского дела. Соответствующее взаимодействие яв-
ляется залогом того, что гражданин изменит свое отношение к семье, ребенку, осознает необхо-
димость 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 круглый 
стол. Она представляет собой, по сути, тематическую встречу работников суда, прокуратуры, 
органов опеки и попечительства муниципальной администрации, медицинских работников с ли-
цами, ограниченными в родительских правах [6]. 

Одной из эффективных форм взаимодействия суда и прокуратуры является участие предста-
вителей Генеральной прокуратуры на заседаниях научно-консультативного совета при Верхов-
ном 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 руководством председателя соответствующей судебной 
коллегии с участием секретаря пленарного заседания, судьи-докладчика, членов НКС и других 
заинтересованных лиц государственных органов и организаций. Прокуратура, как правило, ак-
тивно участвует на таких заседаниях в целях реализации своего Стратегического плана, преду-
сматривающего участие в совершенствовании нормативных постановлений Верховного Суда 
путем внесения соответствующих предложений. 
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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 [7]. 

Данное участие является результатом, кроме прочего, надзорной работы прокуратуры в раз-
личных сферах, когда Прокуратуры областей и приравненные к ним направляют результаты 
обобщений, в том числе судебно-следственной, прокурорской практики, с приведением аргумен-
тированных предложений по совершенствованию законодательства, в Генеральную прокуратуру. 
Так, «на коллегии прокуратуры Карагандинской области 09 марта 2010 года [8] были рассмотре-
ны итоги проверки в сфере применения жилищного законодательства, а также обобщения судеб-
но‐следственной практики по делам, связанным с квартирным мошенничеством. Результаты про-
верки и обобщения судебно-следственной практики показали, что проблема квартирного мошен-
ничества имеет особое актуальное значение и требуют рассмотрения на предмет внесения изме-
нений в нормативное постановление Верховного Суда РК от 9 июля 1999 года №10 «О некото-
рых вопросах применения законодательства о праве собственности на жилище» [9]. 

Большая работа проводится между Верховным Судом РК и Генеральной прокуратурой РК по 
взаимному информированию о состоянии преступности и судимости. 7 октября 2011 года Пред-
седателем Верховного Суда Республики Казахстан и Генеральным Прокурором Республики Ка-
захстан подписаны два совместных распоряжения «Об утверждении Правил информационного 
взаимодействия между Генеральной прокуратурой Республики Казахстан и Верховным Судом 
Республики Казахстан посредством информационных систем» и «Об утверждении Правил меж-
ведомственного электронного документооборота между органами прокуратуры и судебными 
органами Республики Казахстан посредством «Единой информационно-аналитической системы 
Генеральной прокуратуры Республики Казахстан» и «Единой автоматизированной информаци-
онно‐аналитической системы» судебных органов Республики Казахстан». Первое распоряжение 
позволило реализовать проект «Создание системы информационного обмена правоохранитель-
ных 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 определены практически все правоохранительные и специальные государ-
ственные органы Республики Казахстан. 

Второе же распоряжение подписано в целях повышения оперативности информационного 
обмена и взаимодействия между судебными органами и органами прокуратуры. На Интер-
нет‐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 государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну. В открытом 
доступе можно найти судебные акты (решения, приговоры), рассмотренные в открытом судеб-
ном процессе, а также протоколы судебных заседаний. В ЕАИАС СО РК вкладываются судебные 
акты, содержание которых регламентировано действующим законодательством Республики Ка-
захстан [10]. 
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РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОТЕХНОЛОГИЙ 
В ЗАРУБЕЖНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Аннотация: в данной статье, основываясь на мнениях специалистов, авторы приходят к 
выводу о реально существующей угрозе преступлений, совершение которых связано с использо-
ванием биотехнологий, которые нашли свое отражение в зарубежном законодательстве. 

Ключевые слова: общественно опасные деяния, биотехнологии, опасность, последствия, те-
рапевтическое клонирование, эмбриональные стволовые клетки, правила, условия, медицинская 
генетика, геном человека, генная инженерия, генная терапия, биологическое оружие, биотерро-
ризм, репродуктивное клонирование человека. 

В теории отечественного уголовного права сложились определенные подходы к решению 
проблем криминализации деяний, представляющих повышенную общественную опасность. Как 
указывает А.В. Наумов, «криминализация есть законодательное признание определенных деяний 
преступными и наказуемыми, т.е. установление за их совершение уголовной ответственности. 
Общим основанием криминализации (так же, как и декриминализации) соответствующих деяний 
является переоценка степени их общественной опасности… криминализация может быть связана 
с отрицательными последствиями научно‐технического прогресса, способными влиять на эколо-
гические процессы, в конечном счете причиняющими огромный вред среде обитания человека. 
…Криминализация той или иной разновидности поведения человека и существование опреде-
ленного уголовно‐правового запрета должны соответствовать нравственным представлениям 
общества. Соотношение же правовых и нравственных запретов не является постоянным. Право 
может и опережать мораль, выступая нравственным ориентиром» [1, с. 281–285]. 

Обратимся к регламентации ответственности за совершение преступлений, сопряженных с 
использованием биотехнологий, в уголовном законодательстве зарубежных стран. Полагаем, 
апробированные уголовно‐правовые решения в данной области в определенной степени могут 
быть учтены в ходе совершенствования и российского уголовного закона в той части, которая 
относится к установлению уголовной ответственности за преступления, сопряженные с исполь-
зованием биотехнологий. 

Нормы, предусматривающие ответственность за незаконные действия в сфере медицинской 
генетики, содержатся во французском УК [2, с. 310–315], где установлена уголовная ответствен-
ность за евгенизм в виде трех лет исправительного тюремного заключения и (или) штрафа в раз-
мере 45 тыс. евро. Такими же наказаниями карается пропаганда или рекламирование евгенизма; 
за исследование генетических признаков человека в медицинских целях без его согласия 
(ст. 226‐25), использование не по назначению сведений, полученных о каком‐либо человеке пу-
тем изучения его генетических свойств в медицинских целях или в рамках научного исследова-
ния (ст. 226‐26), идентификация человека посредством его генетических признаков в медицин-
ских целях без предварительного получения его согласия (ст. 226‐27), идентификация человека 
посредством его генетических признаков в целях, не являющихся ни медицинскими, ни научны-
ми, а также вне рамок процессуальных действий, совершаемых при производстве дознания или 
предварительного следствия в ходе уголовного судопроизводства (абз. 1 ст. 226‐28), разглашение 
сведений, относящихся к идентификации какого‐либо человека посредством его генетических 
признаков, и осуществление идентификации какого‐либо человека посредством его генетических 
признаков неуполномоченным лицом (абз. 2 ст. 226‐28) влекут наказание в виде одного года тю-
ремного заключения и крупного штрафа, при этом законодатель установил уголовную ответ-
ственность и за покушение на эти проступки, а уголовная ответственность может быть возложена 
и на юридических лиц. Также по УК Франции возможно привлечение к уголовной ответственно-
сти за дискриминацию по генетическим признакам (абз. 1 ст. 225‐1). 

В УК Испании [3, с. 95–97] установлена уголовная ответственность за умышленное измене-
ние генотипа человека от двух до шести лет лишения свободы с лишением права заниматься 
данным видом деятельности на срок от семи до десяти лет. В УК Эстонии [4, с. 187–191] уста-
новлена уголовная ответственность за разглашение конфиденциальной информации (включая 
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генетические данные), которая стала известной в связи с профессиональной деятельностью 
(ст. 128‐1). 

В области генно‐модифицированной продукции (ГМП) 28.01.2003 г. была принята директива 
Европейского парламента и Совета министров «По доступу общественности к экологической 
информации» [5], включающая требования и обязательства стран-членов ЕС по активному ин-
формированию граждан, в том числе по вопросам генно‐модифицированных объектов (ГМО). За 
отказ в предоставлении такой информации, предусмотрен административный порядок обжалова-
ния. 22.09.2003 г. во всех странах ЕС был принят Свод правил по маркировке и отслеживанию 
ГМО (Geenfood Law), содержащийся в постановлениях №№1829 [6], 1830 [7]. 

В область действия постановлений попадают продукты питания, ингредиенты, добавки и 
ароматизаторы, которые являются ГМО или содержат таковые, происходят от ГМО или произве-
дены из них, независимо от того, можно ли еще обнаружить соответствующий ГМО в продукте 
питания. Сюда не относятся продукты питания, ингредиенты и добавки, которые произведены не 
из, а с помощью ГМО. Продукты питания и ингредиенты с незначительными, непреднамеренны-
ми примесями ГМО не попадают под область действия положений о допуске и маркировке в том 
случае, если их доля в соответствующем количестве ингредиентов составляет не более 0,9%, и 
соответствующий производитель может объяснить, что речь идет о случайных, технически неиз-
бежных примесях ГМО. Примеси не допущенных ГМО запрещены [8, с. 115–116]. Для всех про-
дуктов питания и кормов, которые попадают под область действия постановления, существует 
единый для всего ЕС порядок допуска. Он состоит, по существу, из двух ступеней: научная 
оценка безопасности Европейским ведомством по безопасности продуктов питания (EFSA) и его 
независимыми экспертными органами. 

Современное законодательство стран Центральной Европы, а также Восточной Европы, Кав-
каза и Центральной Азии в области экологической, биологической и продовольственной без-
опасности развивается более активно, чем российское. Это происходит не в последнюю очередь 
под воздействием соответствующих положений Орхусской конвенции, к которой Россия не при-
соединилась. Отдельно можно выделить Республику Болгария, законодательство которой по-
дробно описывает процедуру уведомления общественности при принятии различных видов ре-
шений по вопросам ГМО, и Республику Молдова, в которой подробно отражены права обще-
ственности в этой сфере. 

В области незаконных действий с биологическим оружием в УК Австрии [9, с. 103–105] 
предусмотрена ответственность за создание и распространение биологического оружия (§ 177, а). 
В УК Испании установлена ответственность за использование средств и методов генной инжене-
рии для производства биологического оружия или оружия массового поражения (ст. 160). 

В сфере незаконных действий по репродуктивному клонированию человека во французском 
УК установлена ответственность за изъятие клеток человека для репродуктивного клонирования 
(ст. 511‐1 в ред. закона №2004 от 06.08.2004 г., ст. 28‐II), что влечет наказание вплоть до десяти 
лет исправительного тюремного заключения и (или) штрафа в размере 150 тыс. евро, а за пропа-
ганду или рекламу данных действий, осуществленные каким бы то ни было способом, преду-
смотрено наказание в виде трех лет исправительного тюремного заключения и (или) штрафа в 
размере 45 тыс. евро; в Германии [10, с. 437–439] установлена уголовная ответственность сроком 
на 5 лет; в Японии [11, с. 184–186] за репродуктивное клонирование предусмотрена уголовная 
ответственность на срок до 10 лет лишения свободы; в США [12, с. 202–205] принят временный 
запрет на клонирование человека, за нарушение которого грозит тюремное заключение сроком 
до 10 лет и штраф в 1 млн долларов; в Эстонии наказание довольно умеренное: штраф или лише-
ние права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или 
лишение свободы на срок до трех лет; в Грузии [13, с. 358–361] это преступление также менее 
тяжкое и наказывается лишением свободы на срок до трех лет; в УК Испании указанное деяния 
влечет наказание в виде лишения свободы на срок от одного года до пяти лет с лишением права 
заниматься профессиональной деятельностью вплоть до десяти лет [14, с. 295]. 

Национальное законодательство 40 государств содержит запреты на клонирование человека, 
вплоть до введения уголовной ответственности [15, с. 67]. В большинстве стран Европы репро-
дуктивное клонирование человека было запрещено еще в 1998 г., что говорит об опасности его 
производства. 

В сфере незаконных действий по терапевтическому клонированию человека в Великобрита-
нии [12, с. 22, 26, 40] в законодательном порядке разрешено в исследовательских целях 
«...клонирование человеческих эмбрионов раннего возраста (путем переноса клеточного ядра) с 
оговоркой о сохранении действующего запрета на репродуктивное клонирование индивидуу-
мов». Согласно французскому УК, запрещено создание человеческих эмбрионов in vitro в иссле-
довательских, научных или экспериментальных целях (511‐18, 511‐19), которое наказывается 
семью годами тюремного заключения и крупным денежным штрафом. В порядке исключения 
законодательство Франции допускает изучение эмбрионов по письменному согласию мужчины и 
женщины, образующих пару, которое осуществляется в специальных учреждениях исключи-
тельно в медицинских целях и не может причинять вреда эмбриону. Временный запрет в США 
на клонирование человека распространяется и на клонирование эмбрионов для медицинских ис-
следований, за нарушение которого предусмотрено тюремное заключение сроком до 10 лет и 
штраф в 1 млн. долларов. УК Эстонии (гл. 4) включает целый ряд составов преступных посяга-
тельств на репродуктивные права человека, среди которых запрещенные действия с эмбрионом 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

352   Образование и наука в современных условиях 

(ст. 120‐2). УК Испании предусматривает ответственность за оплодотворение яйцеклетки жен-
щины в целях, отличных от цели воспроизводства человека, и предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок от одного года до пяти лет с лишением права заниматься профессио-
нальной деятельностью вплоть до десяти лет. 

В сфере незаконных действий по трансплантации применительно к человеку Британская ме-
дицинская ассоциация разработала нормативы применения трансплантатов, полученных из тка-
ней эмбрионов. В специальном документе указывается, что зачатие и аборт только с целью полу-
чения материала для трансплантации недопустимы; трансплантация не должна влиять на технику 
и время проведения операции по искусственному прерыванию беременности; использование 
тканей эмбриона для научных исследований или лечения возможно только безвозмездно и с со-
гласия матери; взятие тканей происходит после смерти эмбриона. УК Франции предусматривает 
ответственность за склонение другого человека посредством дарения, обещаний, угроз, приказа-
ний, злоупотребления властью или полномочиями к осуществлению изъятия соматических кле-
ток или гамет для репродуктивного клонирования (511‐1‐2 УК Франции) и предусматривает 
наказание в виде трех лет исправительного тюремного заключения и (или) штрафа в размере  
45 тыс. евро. УК Франции содержит нормы об ответственности за куплю‐продажу, любую дру-
гую возмездную передачу эмбрионов, а также посредничество в этом, которые наказываются 
лишением свободы сроком в 7 лет и крупным штрафом (ст. 511‐15); за осуществление оплодо-
творения in vitro и создание человеческих эмбрионов путем клонирования в промышленных или 
коммерческих целях (ст. 511‐17), а также их использование, которые наказываются семью года-
ми исправительного тюремного заключения и штрафом в размере 100 тыс. евро. УК Эстонии 
включает норму о склонении к генному донорству (ст. 124‐4). 

В сфере незаконных действий при проведении биомедицинских исследований на человеке в 
УК Франции установлена уголовная ответственность за незаконное проведение биомедицинских 
исследований на человеке; за проведение и организацию проведения на человеке биомедицин-
ского исследования без получения добровольно сделанного, информированного и ясно выражен-
ного согласия заинтересованного лица, лиц, обладающих родительской властью над ним, или его 
опекуна в случаях, предусмотренных положениями Кодекса законов о здравоохранении, которые 
наказываются тремя годами исправительного тюремного заключения и штрафом в размере  
45 тыс. евро (эти же наказания применяются в том случае, когда биомедицинское исследование 
осуществляется после отзыва ранее данного согласия). В УК Швейцарии [16, с. 311] установлена 
ответственность за разглашение тайны, которая стала известна лицу в результате его исследова-
тельской деятельности в области медицины или охраны здоровья (ст. 321‐bis). УК Австрии 
предусматривает ответственность за разглашение служебной тайны, доверенной лицу исключи-
тельно в силу профессиональной деятельности в связи с проведением медицинских исследований 
(§ 121), и предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до шести месяцев 
или денежным штрафом в размере до 360 дневных ставок. УК Эстонии включает ответствен-
ность за незаконное проведение исследований на человеке (ст. 124‐5), что влечет штраф, арест 
или лишение свободы на срок до одного года. УК Украины [17, с. 296] содержит ответственность 
за незаконное проведение медико‐биологических, психологических или других опытов над чело-
веком, если это создавало опасность для его жизни или здоровья (ст. 142), в виде основных нака-
заний альтернативно штрафом, исправительными работами на срок до двух лет и ограничением 
свободы на срок до четырех лет, а также дополнительное – лишение права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Необходимо подвести итоги: 
1. В области ГМП показательно законодательство европейских стран, которое единообразно 

пришло к осознанию опасности ГМП и приняло достаточные меры к их ограничению. 
2. Многие зарубежные государства запрещают репродуктивное клонирование человека, при-

нимая соответствующие законы, вплоть до введения уголовной ответственности, что говорит об 
опасности его производства. 

3. Терапевтическое клонирование неоднозначно отражено в позициях зарубежных стран. 
4. На защиту человеческого эмбриона и установление его правового статуса становится 

большинство зарубежных государств. 
5. Ряд зарубежных государств рассматривают возможность привлечения лица к ответственно-

сти при неосторожном незаконном использовании биотехнологий. 
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