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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования «Чу-
вашский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова», Актюбинским региональным 
государственным университетом имени К. Жуба-
нова и Харьковским национальным педагогиче-
ским университетом им. Г.С. Сковороды пред-
ставляют сборник материалов по итогам 
V Международной научно-практической конфе-
ренции «Новое слово в науке: перспективы раз-
вития». 

В сборнике представлены статьи участников 
V Международной научно-практической конфе-
ренции, посвященные приоритетным направле-
ниям развития науки и образования. В 121 публи-
кациях нашли отражение результаты теоретиче-

ских и прикладных изысканий представителей научного и образовательного 
сообщества в данной области. 

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

дами (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Армавир, Астрахань, Барнаул, Бел-
город, Биробиджан, Владикавказ, Волгоград, Вольск, Воронеж, Губкин, Евпа-
тория, Екатеринбург, Йошкар-Ола, Казань, Керчь, Киров, Краснодар, Красно-
знаменск, Курган, Лысьва, Майкоп, Набережные Челны, Назрань, Нижний 
Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Ноябрьск, Омск, Оренбург, Орехово-
Зуево, Петрозаводск, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Рудный, Саранск, Саратов, 
Сибай, Симферополь, Стерлитамак, Таганрог, Тамбов, Тольятти, Томск, Тю-
мень, Уфа, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Челябинск, Чита, 
Якутск), а также Украины (Донецк, Киев), Республики Казахстан (Усть-Каме-
ногорск).



 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: ака-
демические учреждения (Армавирская государственная педагогическая акаде-
мия, Военная академия тыла и транспорта им. генерала армии А.В. Хрулева, 
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко, Рос-
сийская академия народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте РФ, Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия), 
университеты и институты России (Алтайский государственный университет, 
Астраханский государственный университет, Башкирский государственный 
университет, Белгородский государственный национальный исследователь-
ский университет, Волгоградский государственный социально-педагогиче-
ский университет, Волгоградский государственный технический университет, 
Вятский государственный гуманитарный университет, Забайкальский госу-
дарственный университет, Ингушский государственный университет, Казан-
ский (Приволжский) федеральный университет, Калужский государственный 
университет им. К.Э. Циолковского, Краснодарский университет МВД Рос-
сии, Кубанский государственный университет, Крымский федеральный уни-
верситет им. В.И. Вернадского, Московский государственный областной гу-
манитарный институт, Московский государственный университет путей сооб-
щения, Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Ев-
севьева, Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», Ниже-
городский государственный педагогический университет им. К. Минина, Ни-
жегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Ом-
ский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина, Оренбург-
ский государственный педагогический университет, Первый Московский гос-
ударственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава РФ, 
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, 
Петрозаводский государственный университет, Поволжский государственный 
технологический университет, Приамурский государственный университет 
им. Шолом-Алейхема, Российский государственный педагогический универ-
ситет им. А.И. Герцена, Российский экономический университет им. Г.В. Пле-
ханова, Ростовский государственный университет путей сообщения, Санкт-
Петербургский государственный университет технологий и дизайна, Саратов-
ский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А., Северо-
Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказский 
горно-металлургический институт (государственный технологический уни-
верситет), Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагу-
рова, Сибирский государственный индустриальный университет, Смольный 
институт РАО, Сочинский государственный университет, Тольяттинский гос-
ударственный университет, Тюменский государственный университет, Ураль-
ский государственный университет путей сообщения, Уральский государ-
ственный юридический университет, Уральский федеральный универси-
тет им. Б. Ельцина, Уфимский государственный авиационный технический 
университет, Хабаровский государственный институт искусств и культуры, 
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Югорский госу-
дарственный университет, Южно-Уральский государственный универси-
тет (НИУ), Южный федеральный университет), Украины (Донецкий нацио-
нальный университет, Институт ветеринарной медицины НААН Украины), 
Республики Казахстан (Восточно-Казахстанский государственный универси-
тет им. С. Аманжолова).



 

Большая группа образовательных учреждений представлена школами, кол-
леджами и техникумами, детскими садами и учреждениями дополнительного 
образования, а также общественными организациями. 

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 обра-
зования и научных сотрудников. Редакционная коллегия выражает глубокую 
признательность нашим уважаемым авторам за активную жизненную пози-
цию, желание поделиться уникальными разработками и проектами, участие в 
V Международной научно-практической конференции «Новое слово в науке: 
перспективы развития содержание которой не может быть исчерпано. Ждем 
Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 
декан историко-географического факультета 

Широков О.Н.  
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ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТАБИЛОГРАММЫ 
У СПОРТСМЕНОК С РАЗНЫМ ЛАТЕРАЛЬНЫМ 
ПРОФИЛЕМ В ТЕСТЕ С ПОВОРОТОМ ГОЛОВЫ 

Аннотация: в данной статье приведены особенности показателей ста-
билограммы у спортсменок с разным латериальным профилем в тесте с по-
воротом головы у девочек. При исследовании показателей стабилограммы (на 
компьютерном стабилоанализаторе с биологической обратной связью «Ста-
билан-01», производство «ОКБ-РИТМ», г. Таганрог) установлено, что заня-
тия смешанным видом спорта (черлидингом) способствует улучшению каче-
ства функции равновесия по сравнению с девочками, не занимающимися в 
спортивных секциях. Выявлены особенности изменения поддержания равно-
весия в пробах с поворотом головы у спортсменок с разным индивидуальным 
профилем асимметрии: при повороте головы направо у спортсменок-амби-
декстров выше качество функции равновесия по сравнению с контрольной 
группой. В пробе с поворотом головы налево у спортсменок-правшей поддер-
жание равновесия осуществляется за счет возрастания линейных скоростей, 
у амбидекстров – возрастания как линейных, так и угловых скоростей. Раз-
личий показателей стабилограммы у спортсменок-амбидекстров в пробах с 
поворотом головы не установлено в отличие от спортсменок-правшей. 

Ключевые слова: постуральный контроль, стабилография, смешанный 
вид спорта, индивидуальный профиль асимметрии. 

Механизмы управлением движениями обеспечиваются в условиях взаимо-
действия управления не только самими движениями, но и постуральным кон-
тролем, изменение которого при возмущающих факторах достигается с помо-
щью разных механизмов, интегрирующихся в единую систему внутреннего 
представления тела [2]. Особый интерес представляет рассмотрение вопроса о 
связи координационных качеств с генетически предопределенными особенно-
стями центральной нервной системы (ЦНС), в частности типов межполушар-
ной асимметрии [4]. Данный генетический маркер все чаще стали рассматри-
вать в плане прогнозирования морфофункциональных и психофизиологиче-
ских особенностей спортсменов. 

Целью данной работы явилось исследование влияния возмущающего фак-
тора (поворот головы при закрытых глазах) на координационные качества у 
юных спортсменок и девочек, не занимающихся в спортивных секциях, с раз-
ными индивидуальными профилями асимметрии. 

Методы исследования. Проведено обследование 84 девочек 8–11-летнего 
возраста, занимающихся черлидингом (смешанный вид спорта). Контрольную 
группу составили 79 девочек, не занимающихся в спортивных секциях. 

Обследованных девочек делили на группы по латеральному профилю. При-
знаки латерализации моторики рук, ног, а также ведущего глаза и уха опреде-
ляли, используя стандартный комплект тестов [1]. Индивидуальный профиль 
асимметрии (ИПА) определяли путем вычисления «коэффициента асиммет-
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рии» (КА). В результате проведенного тестирования девочки были разделены 
на правшей (КА = 72,58) и амбидекстров (КА = 24,58). 

Исследование функции равновесия проводили на компьютерном стабило-
анализаторе с биологической обратной связью «Стабилан-01» (производство 
«ОКБ-РИТМ», г. Таганрог) в первой половине дня, через 2–3 часа после при-
ема пищи. 

Для анализа функции равновесия в данном исследовании использовали 
тест с поворотом головы [3]. Методика состоит из трех проб – фоновой, пово-
ротом головы направо и поворотом головы налево. Во время фоновой пробы 
испытуемому необходимо сосчитать количество белых кругов среди мелька-
ющих разными цветами кругов на экране монитора. Во время проведения проб 
с поворотом головы необходимо максимально повернуть голову сначала в пра-
вую, а затем в левую сторону, закрыть глаза и сосчитать количество звуковых 
сигналов. Оценивали следующие векторные показатели: КФР – качество функ-
ции равновесия (%) (данный показатель оценивает, насколько минимальна 
скорость центра давления испытуемого); НПВ – нормированная площадь век-
торограммы (мм2/сек.): это суммарная площадь векторограммы, отнесенная ко 
времени записи сигнала; ЛСС – линейная скорость средняя (мм/сек.) – среднее 
значение линейной скорости в процессе обследования; УСС – угловая ско-
рость средняя (мм/град.) – средняя скорость изменения направления векторов 
скорости движения центра давления; ЛС/УС – характеризует отношение сред-
ней линейной скорости к средней угловой скорости (мм/град.). 

Для статистического анализа результатов исследования использовали про-
грамму Statistica 6.0 (StatSoft Inc., США). 

Результаты исследования. В фоновой пробе в контрольных группах дево-
чек с разными индивидуальными профилями асимметрии установлены разли-
чия только соотношения ЛС/УС: у амбидекстров данное значение было выше, 
чем у правшей на 21%. Между показателями у спортсменок с разными инди-
видуальными профилями асимметрии не выявлено значимых различий (таб-
лица 1). 

При сравнении значений стабилограммы у спортсменок и девочек кон-
трольной группы, имеющих КА = 72,58 (правши), установлено, что спортсмен-
кам характерны более низкие показатели нормированной площади вектро-
граммы (на 29%; р < 0,05) и средней линейной скорости (на 37%; р < 0,05) по 
сравнению с правшами контрольной группы. 

У юных спортсменок, имеющих КА = 24,58 (амбидекстры), качество функ-
ции равновесия превышало соответствующее значение девочек контрольной 
группы на 21% (0,05 < р < 0,1). Также у спортсменок нормированная площадь 
вектрограммы, средняя линейная скорость и соотношение ЛС/УС были ниже 
показателей у девочек контрольной группы, соответственно, 
на 42% (р < 0,05), 47% (р < 0,05) и 58% (р < 0,05), а средняя угловая скорость, 
напротив, – выше на 28% (р < 0,05) по сравнению с контрольной группой. 

 

Таблица 1 
Показатели стабилограммы в тесте с поворотом головы у спортсменок 

и девочек, не занимающихся в спортивных секциях 
в зависимости от индивидуального профиля асимметрии (ИПА) 

 

ИПА Показатели 
стабилограммы Фоновая проба Поворот головы 

направо
Поворот головы 

налево
Контрольная группа

П
ра
вш

и КФР 75,39 ± 3,58 66,58 ± 3,27 67,31 ± 3,52 

НПВ 0,17 ± 0,083 0,29 ± 0,013 0,28 ± 0,012 
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ЛСС 13,15 ± 0,54 15,88 ± 0,74 28,93 ± 1,37 

УСС 19,65 ± 0,16 22,74 ± 1,21 34,43 ± 1,46 

ЛС/УС 0,67 ± 0,032 0,69 ± 0,035 0,85 ± 0,041 

А
м
би
де
кс
тр
ы

 

КФР 75,52 ± 4,01 63,99 ± 3,19 61,95 ± 2,96 

НПВ 0,19 ± 0,010 0,34 ± 0,018 0,32 ± 0,014 

ЛСС 14,88 ± 0,69 16,30 ± 0,77 27,06 ± 1,24 

УСС 18,56 ± 0,84 21,99 ± 0,89 30,67 ± 1,38 

ЛС/УС 0,81 ± 0,037 0,76 ± 0,033 0,88 ± 0,041 

Спортсмены 

П
ра
вш

и 

КФР 87,62 ± 4,27 77,18 ± 3,64 79,88 ± 3,75 

НПВ 0,12 ± 0,006* 0,15 ± 0,007* 0,22 ± 0,008 

ЛСС 8,23 ± 0,36* 10,05 ± 0,49* 11,60 ± 0,87* 

УСС 20,75 ± 0,94 11,09 ± 0,051* 25,32 ± 1,19* 

ЛС/УС 0,40 ± 0,015* 0,91 ± 0,043* 0,46 ± 0,022* 

А
м
би
де
кс
тр
ы

 КФР 91,53 ± 4,78 77,28 ± 3,52* 82,35 ± 4,25* 

НПВ 0,11 ± 0,036* 0,14 ± 0,006* 0,17 ± 0,073* 

ЛСС 7,84 ± 0,35* 13,69 ± 0,63 13,08 ± 0,61* 

УСС 23,83 ± 1,20* 31,54 ± 0,14* 33,56 ± 1,42 

ЛС/УС 0,34 ± 0,014* 0,46 ± 0,020* 0,39 ± 0,019* 
 

* – достоверные отличия показателей у спортсменов относительно значе-
ний у девочек контрольной группы (при р < 0,05). 

 

В контрольных группах при повороте головы направо у девочек, имеющих 
КА = 72,58 (правши) и КА = 24,58 (амбидекстры), наблюдали возрастание нор-
мированной площади вектрограммы относительно фоновой пробы. У юных 
спортсменок-правшей в данном тесте выявлено снижение средней угловой 
скорости на 47% (р < 0,05) и увеличение соотношения ЛС/УС на 23% (р < 0,05). 
Наибольшие изменения показателей стабилограммы в пробе с поворотом го-
ловы направо установлены в группе спортсменок-амбидекстров: произошло 
повышение средней линейной и угловой скоростей, соотношения ЛС/УС и 
нормированной площади вектрограммы, соответственно, на 75% (р < 0,05), 
32% (р < 0,05), 35% (р < 0,05) и 27% (р < 0,05). В результате в этой группе 
спортсменок в пробе с поворотом головы направо происходило снижение ка-
чества функции равновесия на 16% (0,05 < р < 0,1) относительно фоновой 
пробы. 

Значимые различия показателей стабилограммы установлены между кон-
трольной группой девочек и спортсменками с одинаковым индивидуальным 
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профилем асимметрии. Среди правшей у спортсменок при повороте головы 
направо установлены более низкие значения НПВ, средней линейной и угло-
вой скоростей, а также соотношения ЛС/УС по сравнению с девочками кон-
трольной группы. У амбидекстров данные различия носили иной характер: у 
спортсменок КФР было выше на 21% (р < 0,05), а НПВ ниже на 59% (р < 0,05), 
чем у девочек контрольной группы. Более высокая устойчивость спортсменок 
амбидекстров по сравнению с не занимающимися в спортивных секциях дево-
чек в пробе с поворотом головы направо можно объяснить повышенной сред-
ней угловой скоростью у спортсменок (на 43%; р < 0,05) относительно девочек 
контрольной группы. 

При повороте головы налево в контрольной группе у девочек-правшей по-
казатели нормированной площади вектрограммы, средней линейной и угловой 
скоростей и соотношения ЛС/УС превышали соответствующие значения в фо-
новой пробе, соответственно, на 65% (р < 0,05), 120% (р < 0,05), 75% (р < 0,05) 
и 27% (р < 0,05). У девочек амбидекстров контрольной группы выявлены раз-
личия НПВ (на +68%; р<0,05), средней линейной (на + 82%; р < 0,05) и угловой 
скоростей (на 65%; р < 0,05) по сравнению с показателями в фоновой пробе. 
Значимых различий показателей стабилограммы девочек контрольной группы 
с разным ИПА при выполнении пробы с поворотом головы налево не установ-
лено. Также нужно отметить, что при повороте головы налево в контрольных 
группах девочек наблюдаются более значимые изменения постурального кон-
троля относительно пробы с поворотом головы направо, особенно у правшей. 

У юных спортсменок при повороте головы налево наблюдали повышение 
значения нормированной площади вектрограммы как у правшей (на 83%; 
р < 0,05), так и амбидекстров (на 54%; р < 0,05) по сравнению с фоновой про-
бой. Однако повышение нормированной площади вектрограммы у правшей 
происходило на фоне возрастания средней линейной скорости (на 40%; 
р < 0,05) при поддержания равновесия при повороте головы налево, а у амби-
декстров, – увеличения как линейной (на 54%; р < 0,05), так и угловой скоро-
стей (на 67%; р < 0,05). Относительно показателей при повороте головы 
направо в пробе с поворотом головы налево установлены отличия только у 
спортсменок правшей: выявлены более высокие значения НПВ (на 47%; 
р < 0,05) и средней угловой скорости (на 128%; р < 0,01) и снижение соотно-
шения ЛС/УС на 49% (р < 0,05). 

При сравнении показателей у спортсменок и девочек контрольной группы 
при повороте головы налево отмечено, что у юных спортсменок в данной 
функциональной пробе более низкие значения средней линейной и угловой 
скоростей, а также соотношения ЛС/УС, соответственно, на 60% (р < 0,05), 
26% (р < 0,05) и 46% (р < 0,05). У спортсменок амбидекстров выявлены сни-
женные показатели нормированной площади вектрограммы (на 47%; р < 0,05), 
средней линейной скорости (на 52%; р < 0,05) и соотношения ЛС/УС (на 56%; 
р < 0,05) по сравнению с контрольной группой девочек амбидекстров. 

Таким образом, при изучении показателей стабилограммы у девочек с раз-
ным индивидуальным профилем асимметрии установлено влияние данного 
фактора на характер поддержания равновесия в пробах с поворотом головы. 

Список литературы 
1. Брагина Н.Н. Функциональные асимметрии человека. – М.: Медицина. – 1988. – 239 с. 
2. Гурфинкель В.С. Мышечная рецепция и обобщенное описание положения тела // Физиоло-

гия человека. – 1999. – Т. 25. – №1. – С. 87. 
3. Руководство пользователя «Стабилан-01» / Программно-методическое обеспечение компь-

ютерного стабилографического комплекса. – Таганрог: Ритм, 2007. – 176 с. 
4. Тришин А.С. Особенности постурального контроля у высококвалифицированных спортс-

менов в ситуационных видах спорта при воздействии латерализованных факторов // Асиммет-
рия. – 2015. – №1. – С. 4–12. 

 



Биологические науки 
 

17 

Глушкова Екатерина Алексеевна 
аспирант 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 
педагогический институт им. М.Е. Евсевьева» 

г. Саранск, Республика Мордовия 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
НАДПОЧЕЧНИКОВ САМОК БЕСПОРОДНЫХ 

БЕЛЫХ КРЫС 
Аннотация: в данной работе представлено морфологическое исследова-

ние зон надпочечников самок белых крыс в норме. Изучена структура корко-
вого и мозгового вещества надпочечника, а также строение и форма клеток. 

Ключевые слова: надпочечник, корковое вещество, мозговое вещество, 
клубочковая зона, пучковая зона, сетчатая зона. 

Введение. В последнее время значительное внимание многих ученых 
направлено на изучение вопросов регуляции надпочечников. Известно, что 
продуцируемые ими гормоны обладают большим разнообразием биологиче-
ских свойств и широким спектром действия на обменные процессы, участвуют 
в регуляции жизненно важных функций организма как в обычных физиологи-
ческих условиях, так и в процессе адаптации организма к меняющимся усло-
виям окружают среды [3, с. 3]. 

Целью работы явилось изучение морфофункциональных характеристик 
надпочечников самок беспородных белых крыс. 

Материалы и методы исследования. Исследования были проведены на 
20 белых беспородных крысах в возрасте 3–4 месяца, содержащихся в стан-
дартных условиях вивария. 

Манипуляции с животными производили согласно положениям «Европей-
ской конвенции защиты позвоночных животных, которые используются с экс-
периментальной или другой целью» (г. Страсбург, 1985). Извлечение надпо-
чечников осуществляли с соблюдением строгих правил асептики и антисеп-
тики после легкого наркоза эфиром и декапитации животных. 

Для гистологического исследования образцы надпочечников фиксиро-
вали в 10%-ном растворе нейтрального формалина. Зафиксированные об-
разцы после промывки в проточной воде подвергали обезвоживанию путем 
помещения исследуемого материала в спирты возрастающей концентрации 
и заливали в парафин. Готовили гистологические поперечные срезы надпо-
чечников толщиной 5–10 мкм, окрашивали их гематоксилин-эозином и ис-
следовали с помощью микроскопа MT 4000 Series Biological Microscope с 
программным обеспечением для анализа изображений «Bio Vision 
Version 4.0». Фотосъемку препаратов производили с помощью встроенной 
камеры при увеличении ×10, ×40, ×100. 

Разрешение полученных изображений 1280×1024. 
В ткани надпочечников определяли расположение соединительнотканной 

капсулы, клубочковой, пучковой и сетчатой зон, а также мозгового вещества. 
В каждой зоне изучали форму, размер и расположение клеток. 

Результаты и обсуждение. При микроскопическом исследовании надпо-
чечников половозрелых животных выявлена сформированная структура ор-
гана. Хорошо видна на срезе соединительнотканная капсула, покрывающая 
надпочечник. Под ней в органе различают две части: корковое вещество и моз-
говое вещество. В корковом веществе надпочечника выделяют три зоны: клу-
бочковая зона, пучковая зона, сетчатая зона (рис. 1). 
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Клубочковая (наружная) зона образована железистыми клетками (эндокри-
ноцитами) удлиненной формы, которые наслаиваются друг на друга, образуя 
округлые скопления – клубочки (рис. 2). В клетках клубочковой зоны отмеча-
ется большое содержание рибонуклеопротеидов и высокая активность фер-
ментов, участвующих в стероидогенезе [6, с. 112]. 

 

Рис. 1. Корковое вещество 
надпочечника. Окраска 

гематоксилин-эозин. Ув. 10×10: 
1 – соединительнотканная кап-
сула; 2 – клубочковая зона; 

3 – пучковая зона; 4 – сетчатая 
зона; 3 – пучковая зона; 

4 – сетчатая зона

 

Рис. 2. Клубочковая зона. 
Окраска гематоксилин-эозин. 

Ув. 100×10: 
1 – соединительнотканная капсула; 

2 – клубочковая зона; 2А – округлые 
скопления – клубочки 

 
 

В клубочковой зоне клетки содержат малое количество липидных включе-
ний. Их агранулярная эндоплазматическая сеть представлена мелкими пузырь-
ками, между которыми обнаруживаются рибосомы. Митохондрии эндокрино-
цитов овальной и удлиненной формы отличаются пластинчатыми кристами. 
В клетках хорошо развит аппарат Гольджи. 

В клубочковой зоне вырабатываются минералокортикоиды, главным из ко-
торых являются альдостерон, гормон стероидной природы. Основная функция 
минералокортикоидов – поддержание электролитов в организме Минерало-
кортикоиды влияют на реабсорбцию и экскрецию ионов в почечных каналь-
цах [3, с. 116]. 

Среднюю часть коркового вещества занимает наибольшая по ширине пуч-
ковая зона. Эндокриноциты пучковой зоны отличаются крупными размерами 
и кубической или призматической формой, их ось ориентируется вдоль эпите-
лиального тяжа (рис. 3). Между клетками этой зоны находятся соединитель-
нотканные прослойки. Они идут между пучками перпендикулярно поверхно-
сти и содержат кровеносные капилляры. 
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Рис. 3. Клетки пучковой зоны. Окраска гематоксилин-эозин. 
Ув. 100×10: 1 – соединительнотканные прослойки; 

2 – пучковые эндокриноциты 
 

Клетки этой зоны синтезируют глюкокортикоиды – гормоны, осуществля-
ющие приспособление к хроническому стрессу. 

У большинства клеток – светлая ячеистая цитоплазма – из-за наличия в ней 
большого количества круглых липидных включений [7, с. 248]. 

 

Рис. 4. Клетки сетчатой зоны. 
Окраска гематоксилин-эозин. 

Ув. 100×10: 
1 – сетчатые эндокриноциты

 

Рис. 5. Мозговое вещество 
надпочечника. Окраска 

гематоксилин-эозин. Ув. 10×10: 
1 – мозговые эндокриноциты

 

Во внутренней сетчатой зоне эпителиальные тяжи теряют правильное рас-
положение и, разветвляясь, образуют рыхлую сеть (рис. 4). Эндокриноциты в 
этой зоне уменьшаются в объеме и становятся разнообразными по форме (ку-
бическими, округлыми или многоугольными). Клетки сетчатой зоны образуют 
андроген – андростендиол. 

В середине органа сосредоточено мозговое вещество. Мозговая часть 
надпочечников отделена от корковой части тонкой, местами прерывающейся, 
внутренней соединительнотканной капсулой. Клетки мозгового вещества 
(мозговые эндокриноциты, хромаффинные клетки) по сравнению с клетками 
сетчатой зоны крупнее и имеют более базофильную цитоплазму (рис. 5). 
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Клетки преимущественно округлой формы, расположены между кровенос-
ными сосудами. Эти клетки являются видоизмененными симпатическими 
нейронами, в них содержатся катехоламины (норадреналин и адреналин). 

Выводы. 
Исследуя морфологические особенности надпочечников самок беспород-

ных белых крыс можно сделать следующие выводы: 
1. Надпочечник состоит из двух частей – корковое вещество и мозговое ве-

щество. В корковом веществе выделяют три зоны – клубочковая, пучковая и 
сетчатая. 

2. Все зоны надпочечников отличаются между собой строением, формой и 
расположением эпителиальных клеток, видом синтезируемых гормонов и спо-
собом регуляции. 
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РАЗРАБОТКА ТЕСТ-СИСТЕМЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 
ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ ФОЛАТНОГО ЦИКЛА 

Аннотация: данная статья описывает процессы фолатного обмена с це-
лью изучения их влияния на организм человека. Обуславливается процесс раз-
работки тест-системы для исследования полиморфизма генов фолатного 
цикла, а также практическое ее применение в медицинских и физиологических 
целях. 

Ключевые слова: фолаты, фолатный цикл, полиморфизм генов, тест-си-
стема. 

Фолатный обмен является одним из ключевых биохимических циклов в ор-
ганизме и определяет такие жизненно важные процессы, как регенерация ме-
тионина, биосинтез пуриновых нуклеотидов, репарация и метилирование 
ДНК, белков и др. [1]. Фолаты, поступая с пищей, через ряд промежуточных 
стадий метаболизируются в тетрагидрофолат, необходимый для синтеза пури-
нов, а затем 5,10-метилентетрогирофолат. Последний используется для син-
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теза тимидина, а также при участии метилентетрагидрофолатредуктазы 
(MTHFR) превращается в 5-метилтетрагидрофолат, который необходим для 
образования метионина из гомоцистеина. Эта реакция катализируется фермен-
том метионинсинтазой (MTR). Для восстановления его кофактора – витамина 
В12 – используется метионинсинтазы редуктаза (MTRR). Метионин, метабо-
лизируясь в S-аденозилметионин (SAM), в дальнейшем принимает участие в 
процессе метилирования ДНК и других молекул [2]. Недостаточное поступле-
ние фолатов с пищей, либо нарушение их метаболизма вследствие мутаций в 
генах фолатного цикла способно привести к серьезным нарушениям, таким как 
бесплодие, невынашивание беременности и канцерогенезу [1–4]. Ген MTHFR 
локализуется на коротком плече хромосомы 1. Гомозиготность по ал-
лелю 677Т приводит к значительному повышению уровня гомоцистеина, осо-
бенно на фоне низкого содержания фолата в плазме крови. Гетерозиготность 
по MTHFR встречается чаще, чем гомозиготность и также может влиять на 
состояние обмена фолиевой кислоты и процессы, с ним связанные, поэтому 
изучение полиморфизма генов фолатного цикла является важной и актуальной 
задачей во многих сферах, связанных с сохранением здоровья [3]. 

Цель работы – разработать тест-систему для изучения полиморфизма генов 
фолатного цикла, отличающуюся универсальностью, высокой точностью 
идентификации, воспроизводимостью результатов при повторных исследова-
ниях и удобным использованием. 

Научная новизна проекта заключается в разработке тест-системы для ис-
следования генов фолатного цикла. Тест-система будет иметь две составляю-
щие. Первый этап – предполагается усовершенствовать метод выделения 
ДНК, сделав его более универсальным, что позволит выделять ДНК из любого 
биологического материала. Кроме того, использование сорбентов позволит 
выделять ДНК достаточно чистую для дальнейшего исследования и проведе-
ния амплификации. Второй этап – это непосредственно сама тест-системы. 
Тест система будет представлять собой изучение с помощью ПЦР Real-time 
полиморфизма локусов основных 3-х генов, вовлеченных в фолатный обмен, 
для этого будут разрабатываться зонды. Проведение НИР необходимо для 
обоснования разработки тест-системы для генов фолатного цикла. Для разра-
ботки тест-системы необходимо подобрать наиболее оптимальный и универ-
сальный метод выделения ДНК из различных биологических тканей и прове-
сти анализ выделяемой ДНК на чистоту выделения и ее количество. Провести 
скрининг выбранных локусов генов фолатного цикла. Необходимо провести 
исследование по выявлению эффективности и результативности работы зон-
дов при скрининге каждого выбранного для исследования локуса. 

Результат исследования будет использоваться в медицинских и диагности-
ческих лабораториях, центрах планирования семьи, клинико-диагностических 
центрах. Разработка новых удобных в использовании тест-систем позволит 
выявить полиморфизм генов, отвечающих за фолатный цикл и, при необходи-
мости, провести профилактику, что, в свою очередь, позволит избежать серь-
езных проблем со здоровьем, таких как, бесплодие, невынашивание беремен-
ности, онкологические заболевания и др. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ 
КУЛЬТИВИРОВАНИЯ НА РОСТ КЛЕТОЧНОЙ 
КУЛЬТУРЫ ФИБРОБЛАСТОВ АФРИКАНСКОЙ 
ШПОРЦЕВОЙ ЛЯГУШКИ (XENOPUS LAEVIS) 

Аннотация: в данной работе приводятся данные относительно особен-
ностей роста клеточной культуры фибробластов лягушки шпорцевой при 
разных температурных режимах культивирования. Автором представлена 
оценка влияния различных температур инкубации на интенсивность пролифе-
рации клеток, морфологические особенности культуры и скорость образова-
ния конфлюэнтного монослоя. Сделаны выводы относительно выбора опти-
мальных температурных режимов выращивания данной клеточной линии 
Xenopus laevis. 

Ключевые слова: культура клеток, амфибии, лягушка шпорцевая. 

Актуальность вопроса. Температура инкубации клеточных культур холод-
нокровных животных отличается от температуры, используемой для выращи-
вания клеток млекопитающих и птиц. У пойкилотермных животных темпера-
тура тела зависит от температуры окружающей среды. Следовательно, их 
клетки функционируют в достаточно широком диапазоне температур, в отли-
чие от клеток большинства теплокровных животных, у которых почти все об-
менные процессы останавливаются уже при температуре 10–15°С – митозы в 
клетках холоднокровных могут происходить даже при 9°С. Считается, что в 
основе данного феномена лежат молекулярные механизмы мембранной адап-
тации, которые связаны с особенностями липидного состава мембран и рабо-
той ионтранспортирующих систем [2, с. 3]. Температурные лимиты и оптимум 
для роста таких клеточных линий, как правило, определяются температур-
ными условиями окружающей среды, в которых обитают животные-доноры 
клеток. Одним из основных правил выбора температуры инкубации первич-
ных клеточных линий, полученных от пойкилотермных позвоночных, счита-
ется следующий принцип: для первичных клеток необходимо поддерживать 
температуру немного выше, чем та, при которой данный вид животных оби-
тает в природе. Для дальнейшего поддержания клеток в культуре эта темпера-
тура может немного отличаться [10, с. 306]. 

Клеточные линии холоднокровных животных – рыб и лягушек – использо-
вали еще вначале становления клеточной культуры, как исследовательской 
модели, благодаря тому, что их выращивание было возможно при комнатной 
температуре 18–25°С [10, с. 288]. Именно клетки лягушки были первой полу-
ченной культурой клеток. Harrison в 1907 культивировал нервные клетки за-
родыша лягушки в сгустке плазмы, и это достижение привело к революции в 
мировой науке и началу применения метода культуры клеток для широкого 
спектра исследований во всех областях биологических наук. 

В крупнейших мировых клеточных банках, таких как ECACC, ATCC, 
DSMZ, а также нескольких коллекциях клеточных культур институтов между-
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народного значения, которые насчитывают десятки тысяч разнообразных кле-
точных линий, и на сегодняшний день содержится очень ограниченное коли-
чество клеточных культур амфибий. Большинство из них было получено в се-
редине прошлого столетия и сохраняются до сих пор [4; 6; 8; 9; 11]. Однако, 
несмотря на то, что такие культуры уже существуют, они не всегда могут удо-
влетворить возрастающие потребности исследователей. Государственные кол-
лекции и клеточные банки не содержат не только ни одной отечественной ли-
нии амфибий, а даже штаммов из международных коллекций. Кроме того, для 
наших лабораторий не всегда возможно и экономически оправданно приобре-
тение зарубежных культур клеток. Более того, их приобретение (как техниче-
ский его аспект, так и юридический) достаточно проблематично, а работа с 
ними связана с определенными сложностями при культивировании и приобре-
тении специфических и дорогих питательных сред. Таким образом, расшире-
ние исследовательского направления по получению культур клеток амфибий 
и создание в перспективе отечественных перевиваемых культур – актуальное 
направление исследований. 

Цель работы 
Целью данной работы было определение оптимального температурного ре-

жима инкубации полученных нами субкультур фибробластов лягушки шпор-
цевой (Xenopus laevis). 

Материалы и методы 
Животные. В качестве доноров ткани для получения первичной культуры 

клеток использовали сеголетков лягушки шпорцевой (Xenopus laevis), приоб-
ретенных в местной зооторговой компании. Первичные культуры были полу-
чены в соответствии с методическими рекомендациями по получению пер-
вично-трипсинизированных культур клеток холоднокровных живот-
ных [3, с. 51]. 

Питательные среды, сыворотки и растворы. Для проведения исследова-
ний была использована питательная среда DMEM (SH30243.01; HyClone), 
скорректированная по осмотическому давлению до необходимого для амфи-
бий, путем добавления стерильной дистиллированной воды 20% по объ-
ему [7, с. 469]. В качестве антибактериальных и фунгицидных агентов были 
добавлены раствор гентамицина сульфата 4% («ПАТ «Артериум»); раствор 
пенициллин‐стрептомицин для культур клеток (10тыс. ед/мл пенициллина и 
10 мг/мл стрептомицина сульфата) (P0781; Sigma Chemical Co., EU); флукона-
зол 0,2% («Юриия-Фарм») в количестве 50 тыс. ед пенициллина, 50 мг стреп-
томицина сульфата, 2,0 мг гентамицина сульфата, 4,0 мг флукона-
зола/100мл среды. Дополнительным ростовым компонентом являлась феталь-
ная сыворотка коровы (FBS) (S7524; Sigma Chemical Co., EU), добавленная в 
количестве 15% от конечного объема питательной среды. В качестве хелатных 
агентов и дезагрегирующих растворов применяли: раствор трипсина 0,25%, 
раствор версена 0,02%, без Ca2 + Mg2 + («Био Тест Лаборатория»), их рабочим 
соотношением являлась смесь трипсин-версен в пропорции 1:3. 

В качестве субстрата для выращивания клеточных линий были использо-
ваны полистероловые флаконы для культур клеток с ростовой площадью 
25 см2 (ТРР). 

Морфологическая оценка. Для изучения морфологических особенностей 
клеток проводили регулярную микроскопию нативных препаратов с исполь-
зованием инвертированного микроскопа Leica DM IL LED при 10-х, 20-х та 
40-х кратных увеличениях с применением фазового контраста. 

Определение оптимальных параметров культивирования. Для определе-
ния оптимальных температурных условий выращивания субкультур фиб-
робластов шпорцевой лягушки (Xenopus laevis) были оценены показатели ро-
ста клеточной культуры в диапазоне температур от 18°С до 33°С. Критериями 
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оценки служили такие показатели как: пролиферативная активность клеток 
(оценивали по индексу пролиферации (IP) [1, с. 615]) и время образования мо-
нослоя. Для определения индекса пролиферации, в данном случае проводили 
подсчет клеток в культуральных флаконах. Подсчитывали живые прикреплен-
ные и распластанные клетки в 10 полях зрения при стократном увеличении. 
Подсчет индекса пролиферации (IP) осуществляли по формуле: 

IP = a/b, 
где a – окончательное количество клеток/10 полей зрения, 
b – посевное количество клеток/10 полей зрения. 

Результаты исследований 
Все работы с культурами клеток проводили, используя стерильные пита-

тельные среды и растворы со строгим соблюдением требований стерильной 
работы с культурой клеток [5, с. 11]. Пассажи первичных культур проводили 
по достижении ими монослоя в разные сроки от момента посева (от 15 дней до 
2 месяцев). Для проведения исследования использовали стабильно растущие 
субкультуры на уровне 2–4 пассажей. 

Пролиферативную активность клеток при разных температурах инкубации 
оценивали, высевая суспензию клеток с посевной концентрацией 5х105 кл/см3 
в культуральные флаконы и выращивали при разных температурных режимах 
от 18°С до 33°С. Культивирование при 18°С не приводило к клеточной адге-
зиии и пролиферации, большинство клеток оставалось не прикрепленными и 
находилось в суспензии. Единичные прикрепившиеся клетки не проявляли 
признаков пролиферации даже через две недели после посева и через не-
сколько недель погибли. При температуре 22°С количество прикрепившихся 
клеток было больше, чем при 18°С, однако их пролиферативная активность 
оставалась слабой. Наблюдались деления некоторых прикрепившихся клеток, 
но островков сливного роста не образовывалось, и через 7–10 дней были отме-
чены вакуолизация цитоплазмы, фрагментация ядра и гибель клеток в течение 
нескольких последующих дней. Температура инкубации 26°С приводила к до-
статочно активной клеточной пролиферации и формированию рыхлого моно-
слоя, состоящего из сильно вытянутых фибробластоподобных клеток, на 
18 день после посева. При 30°С количество прикрепившихся и пролифериру-
ющих клеток было приблизительно таким же, как и при 26°С, однако, моно-
слой формировался на четыре дня раньше. Морфологически клетки характе-
ризировались более четкими контурами и менее вытянутой формой. Инкуби-
рование при температуре 33°С приводило к наибольшему количеству при-
крепленных клеток и значительной их пролиферативной активности в течение 
первых трех суток после посева, однако, на четвёртые сутки начали появляться 
признаки дегенерации монослоя: вакуолизация цитоплазмы, округление и от-
деление клеток от субстрата. К концу шестых суток практически все клетки 
находились в суспензии (таблица 1). 

Таблица 1 
Влияние температуры инкубации на показатели роста 

субкультур клеток Xenopus laevis 
 

Показатели 
Температура инкубации, °С

18 22 26 30 33
Период формирования 

монослоя, сут – – 18 14 – 

Индекс пролиферации 0,2 ± 0,2 0,3 ± 0,2 3,6 ± 0,1 4,3 ± 0,1 0,5 ± 0,2 
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Выводы 
Исследование влияния различных температур на пролиферативную актив-

ность субкультур клеток Xenopus laevis позволило сделать вывод, что в диапа-
зоне температур 26–29°С с повышением температуры наблюдалось увеличе-
ние процента прикрепленных клеток и темпов роста клеточной культуры в те-
чении всего срока культивирования. При температуре 18°С не происходила 
адгезия и пролиферация, а при увеличении температуры до 33°С среди уже 
прикрепленных клеток на четвёртые сутки инкубации наблюдались признаки 
апоптоза (округление клеток и потеря ими контакта с соседними клетками, от-
деление от субстрата, вакуолизация цитоплазмы и т. д.). Таким образом, тем-
пературный диапазон 26–29°С можно считать оптимальным для выращивания 
фибробластоподобной культуры (субкультуры) клеток шпорцевой лягушки 
(Xenopus laevis) в данных условиях эксперимента. 
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В рамках проекта по созданию высокотехнологичного производства ши-
берных и клиновых задвижек для предприятий атомной, тепловой энерге-
тики и нефтегазовой отрасли, выполняемого ПетрГУ совместно с инжини-
ринговой компанией «АЭМ-технологии» по договору №02.G25.31.0031 при 
поддержке Минобрнауки РФ [1–5], с помощью электронной микроскопии 
исследованы поверхности образцов стали, используемой при изготовлении 
запорной арматуры. 

В качестве инструмента для проведения исследований использовался ана-
литический комплекс на основе сканирующего электронного микроскопа с 
ЭДС «Hitachi SU1510» (производитель – Hitachi High-Technologies Corporation 
(Япония)) совместно с модулями пробоподготовки, напыления металлов и 
охлаждения/нагрева образцов. Вакуумная система оборудована высокопроиз-
водительным турбомолекулярным насосом и не требует водяного охлаждения. 
Дизайн камеры образца позволяет проводить одновременную установку и ра-
боту EDX-, WDX- и EBSD-детекторов (для методов элементного анализа по-
верхности веществ – энергодисперсионной и волнодисперсионной рентгенов-
ской спектроскопии, спектроскопии обратноотраженных электронов; 
в т. ч. двух симметричных детекторов EDX). 

Комплекс состоит из собственно микроскопа и компьютера, оснащенного 
специальным программным обеспечением. В основе работы микроскопа ле-
жит процесс сканирования поверхности объекта сфокусированным электрон-
ным пучком. К ключевым свойствам СЭМ «Hitachi SU1510» с установлен-
ными модулями согласно паспорту относятся: «разрешение до 2 нм при уско-
ряющем напряжении 30 кВ в глубоком вакууме и до 3 нм при работе с обратно 
рассеянными электронами и давлении 270 Па; моторизованный столик об-
разца с возможностью перемещения по 5 осям, наклоном образца от –20 
до +90 градусов; возможность исследовать образец диаметром до 153 мм и вы-
сотой до 60 мм; возможность пробоподготовки, напыления металлов и охла-
ждения/нагрева образцов; интегрированный EDX-детектор для проведения 
энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (элементный анализ по-
верхности исследуемого материала); возможность работы в режиме SE2-
детектор закреплен на стенке измерительной камеры и улавливает вторичное 
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излучение электронов и вторично возбужденное излучение, исходящее от об-
разца после попадания и прохождения через него первичного электронного 
пучка. Является предпочтительным режимом для получения точных характе-
ристик о рельефе поверхности сканируемого образца; работа в режиме 
BSE-детектор расположен совместно с последней электромагнитной линзой 
на конусе колонны электронной пушки и проводит сканирование по энергии и 
углу наклона. Дает наилучшие результаты о наличии включений на поверхно-
сти сканируемого образца. Позволяет делать контрастные снимки при низких 
значениях ускоряющего напряжения; стандартный режим VP (режим перемен-
ного вакуума); полная автоматизация всех функций (автоматическое насыще-
ние катода, автофокус, автоматическая регулировка луча по осям и другие); 
сокращенное время для замены образца (до 90 с) и отсутствие необходимости 
в водяном контуре за счет использования турбомолекулярного насоса. 

Комплекс предоставляет возможность автоматически управлять перемеще-
нием образца и создавать разрежение, просматривать изображения (даже при 
максимальной скорости сканирования), выбирать режимы сканирования: 
TV (сканирование с получением телевизионного изображения), FAST (быст-
рое сканирование), Slow (медленное сканирование) и сканирование ограни-
ченной площади (320×240 пикселей) изображения). 

Запись изображений производится в память размером 640×4800, 1280×960, 
2560×1920 и 5120×3840 пикселей, в форматах BMP, TIFF и JPEG. В дальней-
шем с помощью программы SEM Data Manager, обслуживающей работу с бан-
ками изображений, производится обработка изображений, показ в виде поля с 
пиктограммами и т. д. 

Функции, доступные в режиме сканирования: фотографирование изобра-
жений; выполнение автоматической настройки яркости и контраста; выполне-
ние автоматического фокусирования; производится автоматическая коррекция 
астигматизма; выбор скорости сканирования; регистрируется текущее поло-
жение столика; выбор детектора: SE (детектор вторичных электронов), BSE 
(детектор обратно рассеянных электронов) или optional (прочие детек-
торы, в т. ч. определяющие элементный состав). 

На результаты исследования могут влиять: рассеянное магнитное поле (от 
140 до 820 нТл в зависимости от напряжения и степени увеличения), вибрация 
(амплитуда до 2 мкм в зависимости от частоты и типа столика), шумы в сети 
питания, акустические волны (влияют на просмотр изображений). 
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ингушского общества. 

Ключевые слова: шариат, имам, медресе, мектебы, духовенство, муллы, 
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Еще депутат Государственной Думы Марков говорил, что «теократия – 
есть переходная ступень к образованию гражданского государства» [5, c. 197]. 

Оценивая мусульманское духовенство, партийные органы в 1921 году от-
мечали, что оно лишено экономического могущества, но сильно «своим куль-
турным превосходством», и из-за отсутствия школ «на почве проснувшегося у 
населения спроса на просвещение мы стоим перед угрозой сдачи одной из важ-
ных командных высот в руки мусульманского духовенства, которое до Ок-
тябрьской Революции являлось монопольным носителем и проводником схо-
ластического просвещения на Кавказе» [9, c. 190]. 

16 декабря 1922 года Наркомат по делам национальностей разослал цирку-
лярное письмо о преподавании догматов ислама в школах. «В некоторых слу-
чаях наблюдаются репрессии в отношении мулл за обучение ими догматам ис-
лама в мечетях, в других же случаях дело доходит до полного разрешения мул-
лам обучения исламу в советских школах». Разъяснялось, что нельзя подвер-
гать репрессиям мулл за обучение догматам в мечетях, на дому у себя и в част-
ных домах, по приглашению граждан. Нельзя закрывать богословские школы, 
содержащиеся за счет добровольных приношений частных лиц. Разъяснялось, 
что «под богословскими школами разумеются школы, в коих обучаются спе-
циально догматам веры совершеннолетние граждане, и к таковым школам не 
могут быть отнесены так называемые медресе и мектебы». Преподавание дог-
матов религии в советских школах и в частных школах, где обучаются обще-
образовательным предметам, не допускалось. 

Но и год спустя на Краевом совещании заведующих агитпропа в ноябре 
1923 года говорилось: «В горских аулах все еще сильно влияние духовного 
элемента, соединяющего в себе патриархального учителя, судью и блюстителя 
нравов» [9, c. 134]. 

В 1923 году военный комиссар 9-го корпуса, расположенного на Северном 
Кавказе, сообщал, что «в Ингушетии шариат вовсе отмер. Созданный было 
шариат[ский] суд распался за ненадобностью». Хотя в целом по Северному 
Кавказу лишь в 1930 году констатировалось: «Не только шариат, но и адат 
начинают терять свое значение…» [3, д. 2583, л. 1]. 

В конце 1923 – начале 1924 гг. проходила Общекавказская конференция по 
ликвидации неграмотности, на которой Ингушетию представлял т. Мальсагов. 
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Предполагалось, что «для ликвидации азбучной неграмотности на родном 
языке, в виде исключения, можно привлечь лиц, закончивших образование в 
арабских высших школах – советских мулл, муталлимов, но, конечно, останав-
ливаясь серьезно на этом вопросе и производя выбор весьма тща-
тельно» [4, д. 99, л. 52]. 

В то же время краевое совещание заведующих агитпропом в ноябре 
1923 года четко постановило: «дело просвещения нацмен должно находиться 
всецело в руках государства» [6, д. 680, л. 88], «в частности – недопустимы 
встречающиеся явления вытеснения советской школы церковью или мед-
ресе… Для ослабления влияния мулл необходимо принять меры к отсечению 
экономических корней этого влияния, действуя в этом направлении доста-
точно осторожно, дабы не вызвать эксцессов среди мусульманского населе-
ния» [6, д. 680, л. 91]. 

А.И. Микоян в 1924 году предлагал рассмотреть вопрос о налогах на мулл 
об освобождении от налогов мулл, лояльных к Советской власти, и указывал: 
«По этому вопросу я спрашивал тов. Зязикова, который сообщил, что в Ингу-
шетии духовенство свободно от подоходно Общекавказская поимуществен-
ного налога, и они не предполагают ввести» [8, д. 45, л. 16]. 

В 1924 году циркулярное письмо ОГПУ разрешило духовные мусульман-
ские школы для детей и несовершеннолетних в Чечне и Дагестане. В других 
районах Северного Кавказа, в том числе в Горской Республике духовные му-
сульманские школы для детей и несовершеннолетних не допускались. Допус-
калось преподавание мусульманского вероучения в мечетях (не в школах) ли-
цам, окончившим советскую школу 1-й ступени, или достигшим 14-летнего 
возраста (т. е. совершеннолетия по шариату), во внеучебные часы. Запрет 
предлагалось мотивировать тем, что преподавание корана требует предель-
ного возраста и определенного минимального образования [9, с. 202]. 

Существованию параллельной системы образования придавался характер 
борьбы. В 1924 году председатель окружного исполкома Ингушетии писал: 
«Школьный вопрос принял уже политический характер, от того как он разре-
шится, зависит судьба арабской школы, являющейся наиболее реакционным 
фактором ингушской общественности» [9, c. 223]. В 1925 году отмечалось, что 
в Ингушетии «даже комсомольцы ходят иногда в мечеть и молятся ал-
лаху» [2, c. 56]. 

В 1925 году советские просветители жаловались, что «литературы на род-
ном языке нет… В частности большая нужда ощущается в литературе, направ-
ленной на борьбу с некоторыми вредными оттенками быта, как кровная месть, 
закрепощение женщины, магометанство с арабскими школами (Ингуше-
тия)…» [2, c. 53]. 

Член ЦКК Р.Ф. Землячка после поездки в города Грозный и Владикавказ 
доложила о своей поездке, и Бюро Северо-Кавказского крайкома РКП(б) при-
няло постановление относительно Ингушетии: «Обсудить вопрос о возможно-
сти включения в отдельных случаях в состав суда муллу при разборе вопросов 
чисто бытового порядка» [8, д. 127, л. 9]. 

Было подсчитано, что в Ингушетии 6 крупных сект, насчитывающих 
14000 человек (20% населения). Крупнейшей была секта «Кунта-Хаджи» (до 
11000 последователей). Члены этих сект назывались «мюридами». «По мате-
риалам Обкома, существующие религиозные секты особенное влияние на мо-
лодежь не проявляют», говорилось в партийных документах. Большее влияние 
оказывало на детей духовенство через привлечение их в арабскую духовную 
школу «Хударе». При наличии пионерской организации 8,2% пионеров обуча-
лись в «Хударе» [8, д. 378, л. 83]. 

По другим данным, в 1926 году в Ингушетии на 71 тысячу населения мюридов 
было до 10 тысяч. Мусульманского духовенства – 65 человек [8, д. 389, л. 43]. 
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В 1926 году партийные органы констатировали: «В качестве серьезных и 
опасных явлений констатируется интенсивное проникновение в быт масс от-
рицательных спутников современной культуры (пьянство, падение нравствен-
ности), против чего, к сожалению, пока интенсивно борются шейхи, кадии и 
мулла, а не партийные организации и комсомол» [4, д. 85, л. 257]. В итоге ав-
торитет духовенства и духовных школ оставался высоким. Школы работали 
зимой и летом. Крестьяне добровольно платили за обучение своего ребенка по 
10 рублей и делали приношения натурой [8, д. 378, л. 83]. 

Тезисы ЦК ВКП(б) «Об антирелигиозной пропаганде», вышедшие в апреле 
1926 года, рекомендовали: «Шариат, адат (уруфь), завоевавший значение не 
менее корана, должны быть подвернуты критике в равной мере». Однако кри-
тику предполагали вести очень осторожно: «Существование мусульманских 
религиозных школ создает опасность внедрения религии в молодежь, что обя-
зывает обратить внимание соответствующих органов на укрепление и разви-
тие советских школ. Однако при использовании советских школ для антире-
лигиозной пропаганды соблюдать большую осторожность и не перегибать 
палки в этом вопросе, могущем вредно отразиться на посещаемости 
школ» [9, с. 387]. Одновременно Крайнациздат в 1926 году писал, что парал-
лельно с изданием учебников и учебных пособий на латинской основе прихо-
дится издавать общественно-политическую и сельскохозяйственную литера-
туру на арабской основе для взрослого населения [3, д. 535, л. 114]. 

В 1926 году религиозное и светское обучение в Ингушетии находились в 
состоянии равновесия. Арабских низших школ было 25 (1392 обучающихся), 
а советских 1-й ступени – 23 (1377 обучающихся). Мечетей сохранялось 143, 
а пункты ликвидации неграмотности и школы малограмотных сократились 
с 30 до 12, к 1926 году их закончили 681 человек [8, д. 606, с. 44]. 

По другим данным в 1926 году в Ингушетии было 7 школ-медресе, в кото-
рых обучалось 60 человек, низших арабских школ – 22, учеников в них до 
1000 человек [8, д. 389, л. 43]. 

Доходы мечетей в Чечне и Ингушетии достигали размера единого сельхо-
зналога [8, д. 606, л. 45]. 

В 1927 году «методической агитацией против советских школ ингушскому 
духовенству удалось увеличить ученический состав арабских школ с 540 че-
ловек, в начале года, до 800 человек, к концу его», – сообщало ОГПУ [9, с. 553]. 

8 августа 1927 г. было принято постановление оргбюро ЦК ВКП(б) «О ме-
рах борьбы с мусульманским религиозным движением». 1-й пункт гласил, что 
«одной из важнейших причин роста мусульманских религиозных школ при 
мечетях является недостаточное развитие и плохая постановка советских школ 
в соответствующих национальных республиках и областях», поэтому надо 
было принять меры к улучшению постановки советской школы. Преподавание 
мусульманского вероучения допускалось для лиц, достигших 14-летнего воз-
раста и окончивших группы 1-й ступени советской школы, при их доброволь-
ном согласии обучаться вероучению. В Северо-Кавказском крае к этому про-
цессу должны были приступить с началом учебного года и закончить к началу 
учебного года в 1929 г. Предметам обучения могло быть «исключительно му-
сульманское вероучение и связанное с этим изучение арабского языка. Допус-
кается при этом для… Ингушетии изучение родного языка». Срок обучения 
устанавливался годичный (в Средней Азии, Чечне и Дагестане – 2 года). «Пре-
пятствовать постройке новых зданий для религиозных школ, предоставляя при 
этом возможность свободного и беспрепятственного использования зданий 
мечети…» [9, c. 501]. Предполагалось усилить работу среди женщин, так как 
мусульманское духовенство стремится овладеть растущей активностью работ-
ниц и крестьянок, бороться с сосредоточением в руках духовенства экономи-
ческих функций (ссудные операции, прокат сепараторов и т. д.), запретить де-
нежное и натуральное обложение всего населения в пользу религиозных школ, 
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изъять из рук мулл ведение актов гражданского состояния [9, c. 502]. 18 авгу-
ста 1927 года Политбюро в своем решении указало, что улучшение советской 
школы имеет целью «сокращение и потом ликвидацию религиозных 
школ» [9, с. 503]. 

Начиная переподготовку учителей, советские структуры отмечали, что в 
Ингушетии и Чечне преподаватели – главным образом лица, окончившие ре-
лигиозные арабские школы (Медресе), и лишь частично в последнее время – 
комсомольцы, прошедшие срочные курсы по подготовке учите-
лей [4, д. 357, л. 61]. 

Резолюция 2-го Пленума Нацкомиссии Северо-Кавказского крайкома 
ВКП(б) «Об антирелигиозной пропаганде в национальных областях» гласила: 
«Считать необходимым теперь же разворачивание кружков антирелигиозни-
ков и кружков союза безбожников в областных центрах, в окружных центрах 
и в аулах» [8, д. 839, л. 21]. 

В июне 1927 года Пленум Национальной комиссии Северокавказского 
Крайкома принял резолюцию, в которой говорилось, что «отказ от соблюдения 
религиозных обрядов со стороны членов партии является одним из необходи-
мых методов агитации действием в Автономных областях» [8, д. 606, л. 9]. 

Позже отмечалось, что даже областной партийный актив «бояться пока-
заться в глазах населения безбожником и потерять «авторитет» [8, д. 835, л. 36]. 

Было обращено внимание на религиозные секты, которые стали квалифи-
цироваться как «религиозные политические организации». Указывалось, что 
особенностью Чечни и Ингушетии является то, что «наряду с официальной 
мечетью и духовенством, по корану, сунне (религиозным обычаям ислама) и 
иджме (постановлению верующих) регулирующими жизнь прихода, – име-
ются особые своеобразные религиозные организации (ордена), во главе с шей-
хом (святым). В противоположность реализму официальной мечети этим ре-
лигиозным организациям свойствен аскетизм и мистицизм». Говорилось, что 
эти «ордена» являются не только религиозными организациями. Это «форма 
военно-политической клерикальной организации масс местной буржуа-
зией» [8, д. 606, л. 37]. Считалось, что «эта активность духовенства принимает 
характер широкой психологической подготовки масс к контрреволюционным 
выступлениям и имеет достаточно серьезное политическое значе-
ние» [8, д. 606, л. 47]. По новым подсчетам в ряды мюридов было вовлечено 
от 30 до 35% населения Ингушетии в возрасте от 18 лет и выше [8, д. 606, с. 47]. 
В резолюции было сказано: «Выделить из общего состава национальных обла-
стей Северного Кавказа Чеченскую область и Ингушетию, где имеются в нали-
чии особые религиозные политические организации (религиозные ордена мю-
ридов), имеющие значительное влияние на политическую жизнь масс, связан-
ные с кулацкими слоями аула и частными торговцами. Провести в этих обла-
стях необходимые мероприятия по уничтожению экономического и политиче-
ского влияния духовенства на трудящиеся массы, в ударном по-
рядке» [8, д. 606, л. 32]. Мероприятия включали в себя создание курсов по 
сельскому хозяйству «для крестьян от сохи, батраков и горянок», курсов по 
переподготовке низовых советских кооперативных работников, усиление са-
нитарной и гигиенической пропаганды, введение «всеобщего обучения», уве-
личение количества мест в Крайкомвузе для работников из Чечни и Ингуше-
тии, создание «Общества по борьбе с вредными обычаями», усиление работы 
среди «женских масс» [8, д. 606, л. 33–36]. 

Интересно, что шейхов на тот период не было ни в Ингушетии, ни в Кабар-
дино‐Балкарии, ни в Адыгее, ни в Осетии. 1 шейх был в Карачаево-Черкесии 
и 19 шейхов в Чечне [8, д. 389, л. 43]. Таким образом, при наличии мюридов 
по всем национальным областям, духовным центром, где были буквально 
«сконцентрированы» шейхи, становилась Чечня. 

Считалось, что духовенство оживило свою деятельность. «Духовенство го-
ворит, что «пришел конец мира»… И духовенство решило сделать все, чтобы 
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оттянуть конец. Оно сопротивляется, проклинает, зовет на борьбу, приспособ-
ляет религию к духу времени (НЭПа), ждет Имама-Хаджи» [8, д. 606, л. 39]. 

«Производство» новых кадров духовенства шло довольно быстро. «Нет по-
чти ни одного аула, где не было бы арабской религиозной школы… При мно-
гих школах существует своеобразная «аспирантура» (муталимы), из которых 
вырабатываются будущие муллы» [8, д. 835, л. 40]. 

Было обращено внимание, что секта Кунта-Хаджи «по своей дисциплини-
рованности и даже социальному составу… превосходит Ингушскую партий-
ную организацию (подавляющее большинство сектантов бед-
няки)» [8, д. 835, л. 39–40]. 

Наблюдалось разделение духовенства на консервативное и «либеральное». 
Либеральное крыло духовенства называло себя «революционным» и хотело 
реформировать ислам – сократить число молитв, признать советскую школу и 
необходимость изучения наук (естествознание, физика), а также говорило о 
необходимости предоставления прав женщине [8, д. 828, л. 58]. 

25 июня 1928 года бюро Северо-Кавказского крайкома поручило Ингуш-
скому обкому разработать и доложить решения по вопросу изъятия за-
киата [8, д. 677, л. 41]. 

«Коллективизация идейно разоружила мулл. В самых глухих аулах вы мо-
жете найти закрытые мечети, можете увидеть горцев-безбожников, культар-
мейцев, активистов ОДН и т. д.» [1, с. 22]. 
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Суть реорганизации прокуратуры в 1864 году заключалась в ограничении 
прокурорского надзора исключительно судебной областью, то есть на проку-
рора теперь возлагалась функция поддержания государственного обвинения в 
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суде и усиление надзора за дознанием и следствием. Фактически прокуроры 
превращались в руководителей предварительного расследования. Получается, 
что полностью менялась вся прокурорская система и теперь губернская про-
куратура должна была уступить место прокуратуре, создаваемой в судебных 
округах. По факту, преобразование шло очень медленно, и реорганизация за-
кончилась только к началу XX века. 

В пореформенный период в прокурорском надзоре существует две ветви 
власти: губернская и «судебная» прокуратура. 

Губернские прокуроры более не занимались административной работой 
(просмотром журналов казенных палат, палат государственных имуществ и 
многих других, за исключением актов присутственных мест о предании суду 
и административных взысканий). Губернский прокурорский надзор должен 
был рассматривать приговоры и решения судов. 

«Компетенция губернской прокуратуры определялась и так называемыми 
облегчительными правилами, которые были приняты 11 октября 1865 г. И рас-
пространяли отдельные положения судебных уставов на судопроизводство в 
дореформенных судах» [2 с. 146]. По данным положениям прокурор имел 
право передавать дознание судебным следователям, если считал, что прекра-
щение дела органами полиции необоснованным, а также опротестовать приго-
воры и решения судов. 

С изданием 10 марта 1869 г. царем правил губернская прокуратура наделя-
лась всеми правами надзора за дознанием и следствием и обязанностью под-
держивать обвинение в палате уголовного суда. 

Губернские прокуроры оставались в непосредственном подчинении мини-
стру юстиции, товарищи губернского прокурора подчинялись только проку-
рору и были независимы от губернской администрации. 

«Судебная» прокуратура также претерпевает изменения. По закону от 
7 марта 1866 г. прокурор вводится в состав губернского присутствия по кре-
стьянским делам. А также на него возлагается функция наблюдения за тюрь-
мами и участие в управлении ими. «Прокурорам судебных палат присваива-
ется звание вице-президентов всех губернских комитетов общества попечи-
тельного о тюрьмах, входящих в округ судебной палаты, нижестоящим проку-
рорам – директоров этих комитетов и их отделений» [2, с. 147]. Вскоре проку-
роры вошли в состав почти каждых губернских присутствий, которые пред-
ставляли собой административные коллегиальные учреждения, куда входили 
губернские начальники различных ведомств. Все они решали важные и спор-
ные вопросы исполнительно-распорядительного характера. Прокурор участ-
вовал в работе губернских присутствий по воинским, земским, городским, 
фабричным делам, а также в губернском правлении, при освидетельствовании 
сумасшедших. Еще одной дополнительной к обязанностям было участие в со-
ставлении списков присяжных заседателей. 

Прокурор также принимал участие в работе губернских административных 
органов в качестве одного из членов с правом голоса, но без права протеста. 
По мнению Н.В. Муравьева, в административной области прокурор являлся 
«скорее в качестве юрисконсульта и представителя судебного ведомства, 
нежели блюстителя законного порядка» [3, с. 447]. Поэтому со временем у 
прокурора появилась дополнительная функция – государственного юрискон-
сульта. 

В связи с усилением реакции в 70–80-е годы, положение прокуратуры пре-
терпевает изменения. Так как волнения в государстве привели к усилению вла-
сти административных органов, то следствием явилось их пренебрежение к 
законности. Понятно, что в данных условиях институт прокуратуры не всегда 
имел возможность осуществлять свою деятельность в полной мере, что вело к 
пассивному отношению к таким действиям. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

34     Новое слово в науке: перспективы развития 

«Для усиления надзора за судами, по закону 11 мая 1872 г., высшие чины 
прокуратуры, вплоть до товарищей прокурора судебной палаты, получили 
право ревизовать окружные и мировые суды» [5]. Отсюда следует, что по 
факту институт прокуратуры превращается в ревизионные органы министер-
ства юстиции. 

Что касается адвокатуры, то «законом от 25 мая 1874 г. прокурорам судеб-
ных палат и окружных судов было предоставлено право возбуждать дисципли-
нарные производства о частных поверенных за их неправильные или предосу-
дительные действия» [4]. Теперь чиновники прокуратуры сообщали началь-
ству о недостатках в деятельности судов или должностных лиц судебного ве-
домства. Вследствие этого надзор прокуроров над судами приобретал черты 
руководства. 

С расширением полномочий прокурорского надзора в Министерстве юсти-
ции усиливалась бюрократизация аппарата. По наиболее важным делам чины 
прокурорского надзора обязаны были сами выступать в качестве следователей. 
Поэтому чаще всего губернские прокуроры узнавали о делах лишь тогда, когда 
они поступали в суд второй инстанции. 

«8 июня 1860 г. Было высочайше утверждено Учреждение судебных сле-
дователей. В соответствии со статьей 30 данного акта прокурор имел право 
давать следователю не приказания (как губернатор и суд), а лишь предложе-
ния. За ним сохранилось право ознакомления с материалами дела (статья 25), 
а губернатор должен был согласовывать с ним кандидатуру на должность сле-
дователя (статья 2)» [2, с. 129]. 

Получается, что по данному акту прокурор имел право требовать от следо-
вателя принятие тех или иных мер. Так как прокурорский надзор распростра-
нялся на проводимое полицией дознание, то и составление обвинительного 
акта и поддержка обвинения также ложились на плечи прокурора. Заключение 
о придании суду и прекращение следствия также принадлежало прокуратуре. 

При разработке судебных реформ возникало множество споров по поводу 
полномочий прокурора по отношению к полиции. Комиссия по разработке ре-
форм предлагала наделить прокуроров правом привлекать полицейских к дис-
циплинарной и судебной ответственности за упущения при производстве до-
знания и помощи следствию. Конечно же данное заключение комиссии вы-
звало яростную критику со сторону министра внутренних дел, так как он пре-
красно понимал, что если полиция станет подчиняться двум властям, то это 
приведет к уходу лучших сотрудников, потому что они будут постоянно под-
вергаться взысканиям либо с одной, либо с другой стороны. 

В итоге, Государственный совет принял компромиссное решение: полицей-
ские чины за беспорядки и упущения по следственной части привлекаются к 
ответственности прокурором, а уголовному суду предаются только по распо-
ряжению своего начальника. 

Так, А.А. Головачев, исходя из тезиса, что прокуратура является по суще-
ству полицией высшего порядка и руководит последней, считал целесообраз-
ным «подчинить ее не Министерству юстиции, а Министерству внутренних 
дел. Цели такой перемены управления он видел, во-первых, в необходимости 
устранить влияние прокуратуры на судебные органы и, во-вторых, в избавле-
нии полиции от обязанности исполнять указания чинов различных ведомств, 
устраняя тем самым противоречия между МВД и Министерством юстиции, 
возникающие на этой почве» [1, с. 306–312.]. Действительно, если включить 
прокуратуру в состав МВД, то это прекратит двойное подчинение полиции и 
устранит влияние прокуроров на следователей и судей. 
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СССР 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос развития полити-
ческой ситуации в СССР в послевоенные годы (1945–1953 гг.). Исследовате-
лями представлены происходившие в то время репрессии. 
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Великая Отечественная война изменила сложившуюся в СССР обще-
ственно-политическую атмосферу, царившую в 1930-е годы. Особенные усло-
вия войны заставляли людей мыслить и действовать творчески, принимать ре-
шения самостоятельно и отвечать за собственные поступки. «Железный зана-
вес», окружавший Советский Союз ещё со времён окончания гражданской 
войны оказался приподнят. Многочисленные репатриировавшиеся в СССР по 
окончании войны (около 5,5 миллионов человек), а также участвовавшие в бо-
евых действиях за границей Советского Союза – на территориях Польши, Ру-
мынии, Чехословакии и других европейских стран (почти 10 миллионов чело-
век) получили возможность увидеть зарубежную действительность, которую 
советская официальная пропаганда представляла как враждебную, пропитан-
ную духом империализма и антикоммунизма. Победа в Великой Отечествен-
ной войне породила надежду у всех слоёв населения Советского Союза на то, 
что грядут перемены демократического характера. Крестьянство надеялось на 
снижение административного давления со стороны руководства колхозов. Ин-
теллигенция желала ослабления партийно-политического диктата. Многие 
национальные меньшинства (особенно население присоединённых незадолго 
до войны – в 1939–1940 годах – западной Украины и Белоруссии) надеялись 
на изменение национальной политики советского руководства, а именно – 
предоставление широких полномочий в политической и социально-экономи-
ческих сферах (расширенные права союзных республик). Понимание необхо-
димости перемен осознавалось как рядовыми гражданами, так и должност-
ными лицами. 

В послевоенные годы была необходимость введения нового устава ВКП (б) 
и Конституции СССР. В ходе обсуждения их проектов были высказаны раз-
личные мнения. В частности: ликвидация специальных судов военного вре-
мени, введении альтернативных выборов, передачу экономических функций 
полностью в ведение органов государственной власти (они находились также 
и в партийном ведении). 
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Подобные перемены (в демократическом направлении) были реализованы 
не в полной мере, но кое – какие шаги в этом направлении были сделаны. 
В сентябре 1945 года было отменено военное положение и Государственный 
комитет обороны (ГКО), учреждённый ещё 30 июня 1941 года. В марте 
1946 года Советское правительство – Совнарком – было переименовано Совет 
министров. Кроме того, увеличилась численность работников партийного и 
государственного аппарата. В 1946 году состоялись выборы в советы различ-
ных уровней (от сельских до советов союзных республик и Верховного Совета 
СССР). Таким образом, оказался обновлен состав аппарата управления, оста-
вавшийся неизменным всё время войны. На XIX съезде ВКП (б) было принято 
решение о переименовании партии в КПСС (Коммунистическую партию Со-
ветского Союза). 

Послевоенное политическое развитие нашего государства отличает также 
ещё одна черта – новые политические репрессии. Они были обусловлены необ-
ходимостью усиления диктата партии и государства под прикрытием демокра-
тических реформ. В концентрационные лагеря системы ГУЛАГ были отправ-
лены миллионы людей – жители вновь присоединённых территорий западной 
Украины и Белоруссии, а также республик Прибалтики (эти территории были 
присоединены незадолго до войны и на них советская власть ещё не успела 
провести процессы коллективизации). Другим контингентом новой волны ре-
прессированных были бывшие узники гитлеровских концлагерей – их подо-
зревали в сотрудничестве с оккупационными властями. В 1948 году были 
учреждены лагеря нового типа – в них не содержался уголовный элемент. Они 
предназначались только для осуждённых за антисоветскую деятельность и 
контрреволюционные акты (в лагерях старого типа «политические» и уголов-
ники содержались совместно). Недемократические методы воздействия на 
осуждённых служили причиной их постоянных восстаний. Наиболее извест-
ные – в Печоре (1948 год), Экибастузе (1952 год) и Норильске (1953 год). Ре-
прессии коснулись и высшего военного руководства. В частности были аре-
стованы маршал авиации А.А. Новиков, генералы Н.К. Кириллов, П.Н. Поне-
делин. Маршал Жуков был подвергнут критике за «неблагодарность и неува-
жение к Сталину». Среди репрессий против партийных функционеров следует 
особенно отметить «Ленинградское дело». По нему было арестовано около 
2 тысяч человек, 200 из них расстреляны. Среди них были Председатель совета 
министров Родионов, Председатель Госплана Вознесенский и многие другие 
партийные деятели. Все они начинали свою карьеру в ленинградском город-
ском комитете КПСС, что дало название делу. Последним процессом, который 
имел место ещё при жизни Сталина, было «дело врачей». Группу докторов об-
винили в неправильном лечении партийных и государственных деятелей. 
В общей сложности жертвами послевоенных репрессий (1945–1953 годов) 
стали 6,5 миллионов человек. Подводя итоги, можно сказать, что послевоен-
ное политическое развитие Советского Союза имело массу демократических 
предпосылок. Но ожиданиям многих слоёв советского общества не суждено 
было сбыться. 
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ВОЕННОПЛЕННЫЕ АВСТРО-ВЕНГЕРСКОЙ 
ИМПЕРАТОРСКОЙ АРМИИ 

В НОВО-НИКОЛАЕВСКЕ В 1914–1918 ГОДАХ 
Аннотация: в центре внимания автора статьи проблема сохранения па-

мяти жертв мировых и локальных войн. Основной материал представлен на 
примере событий Первой мировой войны 1914–1918 гг. и истории пребывания 
военнопленных Австро-Венгерской Императорской армии в Ново-Николаев-
ске в период с 1914 до середины двадцатых годов ХХ века. В статье также 
акцентируется внимание на необходимости создания и работы неправитель-
ственных международных организаций. В Новосибирске такой организацией 
стала Новосибирская областная ассоциация Российско-Австрийского со-
трудничества. Она установила связи с общественными и культурными орга-
низациями Австрии, проводит множество культурных, научных мероприя-
тий. Работа по данному направлению объединяет все виды неправитель-
ственной международной деятельности: образование, наука, спорт, искус-
ство. Объединяет потому, что работа по поиску своих, давно погибших близ-
ких, основана на прямом взаимодействии людей разных поколений, продолжа-
ющих жить и работать в разных областях жизнедеятельности общества. 

Ключевые слова: Гражданская война, сохранение памяти, жертвы миро-
вых войн, жертвы локальных войн, неправительственные международные ор-
ганизации, Австро-Венгерская Императорская армия, австрийские немцы, 
венгры, русины, условия содержания военнопленных, расформирование лаге-
рей военнопленных, участие, военнослужащие австрийских формирований. 

Первая мировая война потрясла сознание людей того времени. Потрясла 
масштабами, смертоносными возможностями применяемых видов вооруже-
ний, невиданным ранее количеством жертв и военнопленных. 

За время Первой мировой войны в русском плену оказалось около 
2,3 млн солдат и офицеров армий Австро-Венгерской, Германской Империй и 
Турции. Военнослужащие Австрийской Императорской армии составляли 
около 2,1 млн человек. 

Томская губерния, в состав которой входила тогда и территория современ-
ной Новосибирской области, приняла большое количество военнопленных. 
В разные годы войны их количество определялось цифрами от 150 до 200 ты-
сяч человек. К этому числу следует добавить и число «высланных» из южных 
и центральных губерний Российской Империи подданных Австро-Венгерской 
и Германской Империй. 

Официально на территории Российской Империи действовали 400 лагерей 
для военнопленных. В Ново-Николаевске, приобретшем в годы войны статус 
одного из важнейших тыловых центров России и мощнейшего транспортного 
узла, в лагере содержалось около 12 000 человек. (План Ново-Николаевска, 
1915 год.) 

Лагеря размещались на территориях современных Центрального, Дзержин-
ского и Октябрьского районов города. (В настоящее время город носит имя 
Новосибирск). 
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Режим содержания военнопленных в целом соответствовал основным 
принципам Гаагской конвенции 1907 года. Кроме того, в октябре 1914 года 
Император России Николай II утвердил «Положение о военнопленных». 
В этом «Положении» Император предписал обращаться с военнопленными че-
ловеколюбиво, «как с законными защитниками своего Отечества». Запреща-
лись физические наказания. За попытку побега предусматривался арест 
на 30 суток. Правда, к провинившимся могло быть применено такое наказание 
как сокращение рациона питания. Славяне, воины Австро-Венгерской Импе-
раторской армии, содержались в плену фактически безнадзорно. Австрийские 
немцы и офицеры находились под надзором начальников лагерей, конвойных 
команд и жандармов. 

Лагеря состояли из 20–25 бараков, обнесённых проволочным и маскиро-
вочным заборами. Покидать территорию лагеря разрешалось офицерам по спе-
циальным пропускам или в сопровождении конвоя. Внутри лагеря передвиже-
ние было свободным. За военнопленными сохранялось право на переписку с 
родными на специальных открытках и при обязательной цензуре. С 1916 года 
администрация лагерей стала уделять внимание культурной жизни военно-
пленных: библиотеки (в Ново-Николаевске библиотека насчитывала 
до 2 тыс. томов), спортивные игры, хоры, любительские театры. Пленные офи-
церы имели возможность подыскать себе хорошо оплачиваемую работу: учи-
теля, инженера, бухгалтера. Им разрешалось жить на частных квартирах и сво-
бодно передвигаться по городу (за исключением железной дороги). 

Происходили, конечно, и случаи конфликтов с охраной лагерей, причиной 
которых была ненависть чинов конвоя к своим бывшим противникам по полю 
боя. Но эти случаи были единичными и жёстко пресекались командованием 
конвойных команд. 

Один из таких случаев отмечен в приказе по Новониколаевскому гарнизону 
от 07 мая 1915 года №87. Начальник гарнизона Генерал-Лейтенант Марсов‐
Тишевский отмечал: «Прапорщик 23-го Сибирского стрелкового запасного 
отдельного батальона Мышкин 8 апреля с. г. на улице Новониколаевская нанёс 
оскорбление действием военнопленному капитану Вайтер. 

Я, как начальник 4-й Сибирской стрелковой запасной бригады, аресто-
вываю прапорщика Мышкина на 7 суток на гауптвахте за такое нарушение 
служебной этики, хотя и по отношению к пленному офицеру, о чём заведу-
ющему военнопленными подпоручику Сапожникову поставить в извест-
ность капитана Вайтер. Начальник гарнизона генерал-лейтенант Марсов-
Тишевский». 

Военнопленные привлекались к различным видам работ: на железной до-
роге, общественных по земскому и городскому хозяйству работах, постройке 
общественных и экономически важных объектах, на сельскохозяйственных 
работах. На сельскохозяйственные работы военнопленных направляли в те хо-
зяйства, главы которых были призваны по мобилизации, и где не осталось ни 
одного, способного к труду работника. Размер заработной платы военноплен-
ного составлял от 9 до 12 рублей. 
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Рис. 1 
 

Содержание солдат и офицеров было раздельным. Солдаты питались по нор-
мам, установленных для нижних чинов Российской Императорской армии. 
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Рис. 2 
 

Офицеры сохраняли в плену определённые привилегии. Военное ведом-
ство платило им жалованье в зависимости от чина. Они сохраняли для плен-
ных солдат свой статус командиров. Могли получать денежные переводы от 
родственников. Все пленные пользовались помощью со стороны шведского 
Красного Креста. Красный Крест даже расположил в 1915 г. сеть своих опор-
ных пунктов, которые располагались вдоль Транссибирской магистрали и про-
существовали до конца Гражданской войны. 

Следует отметить, что, хотя установленные Российским правительством 
нормы питания не всегда соблюдались, военнопленные не голодали. Значи-
тельную роль в это сыграло то, военнопленные широко привлекались к труду 
в частных хозяйствах. Число военнопленных, помогавших сибирским кресть-
янам и казакам убирать урожай, исчислялось десятками тысяч. 

Бедой всех лагерей военнопленных, в том числе и Ново-Николаевского, 
были инфекционные болезни. Летом 1915 года заболело сыпным тифом 
4 083 человека, умерли 1249. Две тысячи человек заболели холерой, брюшным 
тифом, дизентерией. 400 человек умерло. Но эти потери превратились в насто-
ящее бедствие после Февральской и Октябрьской революций и развала рос-
сийской государственности. 
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Российские революции и окончание Первой мировой войны значительно 
ухудшили положение военнопленных в России вообще и в Сибири в частности. 

Хотя за 1918 год на родину вернулась 101 000 германских военных и 
214 000 «гражданских» пленных, 725 000 военнопленных и «гражданских» 
пленных Австро-Венгерской Империи, 25 000 турок, российские революции и 
начавшаяся гражданская война превратили военнопленных либо в наёмников 
и бандитов, либо сделала их жертвами кровавой неразберихи. 

Возникшие на территории Сибири в 1918 году «белогвардейские» прави-
тельства ужесточили режим содержания пленных германских и австрийских, 
стали широко применять расстрел как меру наказания. 

Большевики расстреливали офицеров. Провозглашали «классовую соли-
дарность», формировали из военнопленных банды наёмных бандитов, кото-
рые прельстившись грабежом, убивали мирное население, желая обогатиться. 

В Сибири действовали около 20 таких «красноармейских» формирований. 
Люди, собранные в них, должны были либо погибнуть, либо слепо выполнять 
команды тех, кто называл себя коммунистами. Кроме того никуда не исчезали 
такие людские качества, как подлость, алчность, садизм. 

Капитан австралийской армии У. Лечфорд, служивший в Сибири в составе 
английской военной миссии, вспоминал: «Проблема военнопленных в Сибири 
стояла очень остро, и эти края были забиты несчастными жертвами жизненных 
обстоятельств… К нам пристал австриец – жалкий бродяга в лохмотьях, быв-
ший до войны музыкантом. Его взяли в плен в 1914 году, и на протяжении 
четырёх лет он не получил не единой весточки от жены и детей. Так культур-
ный человек был вынужден влачить жалкое существование…» Или так, или в 
Красную армию. Там таких «интернационалистов» оказалось около 
300 000 человек. 

Но с восстановлением порядка в России, бывшие военнопленные стали пе-
реходить к мирной жизни, в которой главным источником их существования 
становилась их довоенная профессия. Всё началось с приказа командира 
1-ого Средне-Сибирского корпуса генерал-майора Пепеляева о привлечении к 
работам на нужды армии военнопленных, имевших специальности портных, 
шорников, сапожников, а позднее стало обыденностью, частью повседневного 
существования. Отчаявшись покинуть Сибирь, люди обзаводились семьями и 
оставались жить в Ново-Николаевске, Колывани, Барнауле, Томске, Нарыме. 
Первая и затем Вторая мировая войны создали в Новосибирской области боль-
шую диаспору австрийских немцев, венгров, славян – военнослужащих Ав-
стрийской Императорской армии. 

К окончанию Гражданской войны в России остро стал вопрос о том, что 
делать с военнопленными «империалистической» войны. Как их легализовать 
в новой советской России. В целом порядок действий был один – завершение 
процесса ликвидации лагерей и легализации военнопленных, в том числе и 
тех, кто был фактически давно на свободе, передали органам социального 
обеспечения. Про кого-то просто забыли, выдали новые документы по фами-
лиям жён… Кого-то отправил-таки на родину. 

Процесс это проходил до 1925 года, когда в частности, циркуляром НКВД 
№169 от 24 марта 1925 года был определён порядок выезда на родину венгер-
ских военнопленных и членов их семей. Циркуляр был издан в связи с дости-
жением соглашения по данному вопросу между Правительствами СССР и 
Венгрии. 

Но многие остались в Сибири и в том числе в Ново-Николаевске (Новоси-
бирске), многие легли в сибирскую землю. 

Тех же, кто остался жив, родил детей и продолжал жить на сибирской земле 
преследовала другая беда: они потеряли связь со своими близкими на своей 
исторической родине. 
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Один из путей к исправлению этой исторической несправедливости – ра-
бота неправительственных международных организаций. В Новосибирске та-
кой организацией стала Новосибирская областная ассоциация Российско-Ав-
стрийского сотрудничества. Она установила связи с общественными и куль-
турными организациями Австрии. Проводит множество культурных, научных 
мероприятий. Благодаря поддержке общественности через Ассоциацию По-
сольством Австрии в Москве были переданы книги австрийских авторов в Но-
восибирскую областную научную библиотеку, на кафедру немецкого языка 
НГПУ. Ассоциация встречала в Новосибирске сборную Австрии по биатлону, 
которая принимала участие в Кубке мира… 

Но главное за эти годы было уделено тем, кто стал жертвами Первой и Вто-
рой мировых войн. Работа по данному направлению объединяет все виды не-
правительноственной международной деятельности: образование, наука, 
спорт, искусство. Объединяет потому, что работа по поиску своих, давно по-
гибших близких, близких основана на прямом взаимодействии людей разных 
поколений, продолжающих жить и работать в разных областях жизнедеятель-
ности общества. 

В 1998 году, после четырёх летней работы, Австрийским Чёрным Крестом 
и Ассоциацией был установлен Памятный знак военнопленным подданным 
Австро-Венгрии, умершим в Новосибирске в 1914–1920 годах. Собраны мате-
риалы, которые позволяют и гражданам Австрии, и гражданам России узнать 
что-то о своих родственниках, оказавшихся за пределами границ этих двух 
государств, судьбы которых история крепко связала. 

 

 

Рис. 3 
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Рис. 4. Австрийские солдаты в 1918 г. 
Ново‐Николаевскъ 

Рис. 5 
 

 

Рис. 6. Мадьяры из отряда Сухова 
 

В настоящее время немногие «демократы» в Москве способны даже пред-
ставить себе, что в растерзанной гражданской войне России, на её северной 
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окраине, «люди с территорий, из провинции» способны были проявлять мило-
сердие к пленённому врагу. А напыщенный «европеец» без особых душевных 
страданий превращался в грабителя и злодея. 

Ещё менее способны они представить себе, что другая часть пленённых 
жителей имперской Вены добровольно оставались жить в Сибири навсегда, 
найдя здесь любовь и радушие, которых уже тогда в Европе не хватало. 

Нельзя не рассказать и о таких людях как современные австрийцы Питер 
Ризер, Фридрих Шустер, доктор Мюллер. Они, в отличии от наших, доморо-
щенных поклонников «западных ценностей» вроде обладающего навыками 
прямохождения Макаревича, способны были оценить великодушия русского 
народа в лице сибиряков. 

С ними мы работали более двадцати лет. За эти годы Питер Ризер стал 
Президентом Австрийского Чёрного Креста, подполковник Шустер – про-
фессором военной Академии, доктор Мюллер давно ушёл от нас. Но он 
остался в памяти всех, кто трудился с ним по увековечиванию памяти жертв 
мировых войн. 

Давно написал я стихотворение «5210 километров». Но всё происходило 
именно так: 

5210 километров. 
5210 километров – расстояние от 
Вены до Новосибирска. 
Сегодня расстоянья не проблема: 
Автомобили, поезда и самолёт. 
Но главное – сквозь цифры километров 
Незримо меж сердцами нить идёт. 
От Вены до Сибири расстояние – 
Не каждый долетит и самолёт… 
В Новосибирске в храме кафедральном 
Собрался как-то вечером народ. 
Их в храме ждал какой-то праздник, 
Мы не католики, не знаем. 
Но пастор вышел в чёрном одеянье: 
 Сегодня Мюллера мы вспоминаем. 
Он умер в Вене. Но остался камень 
В сибирском городе столичном, 
О воинах австрийских в память, 
О горе общем, горе личном. 
И здесь, в сибирском стольном граде, 
В соборе, далеко от Вены, 
Его мы вместе вспоминали, 
Делили зерна мы от плевел. 

**** 
Новосибирск и Вена. Связь сердец 
Крепилась колокольным звоном, 
И в венском храме пел святой отец 
Прощальную молитву пред амвоном. 
Февраль 2004 г. 

Последнее четверостишие звучит так потому, что из полученного много 
позже письма жены доктора Мюллера мы узнали: службы в Вене и в Новоси-
бирске шли в одно и тоже время… 
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ОБРАЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНО-
КОНФЛИКТОГЕННОЙ ЗОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 
Аннотация: проблематика статьи представляет определенный интерес 

в контексте соображений государственной безопасности и территориаль-
ной целостности страны, раскрывая предпосылки создания конфликтогенной 
зоны на примере Республики Ингушетия. Для работы были использованы ти-
пологический и системный методы. Применялись также элементы аналити-
ческого, ретроспективного и актуального моделирования и метод критиче-
ского анализа при изучении источников, а также теоретические основы и со-
временные достижения таких наук, как история, политология, социология, 
криминология. 

Ключевые слова: Ингушетия, потенциально-конфликтогенная зона, де-
структивные потенции, дестабилизационная система, Ш. Басаев, вооружен-
ный конфликт, латентное состояние. 

Стремление оказать помощь народам, имевшим давние разносторонние 
связи с Россией, а также необходимость решения ряда геополитических вопро-
сов требовали стабильного присутствия государства на Северном Кавказе, 
привлечения значительных военных, материальных и иных ресурсов для 
управления обширной территорией [4, с. 66–84]. Это отвечало возникавшим и 
возникающим геополитическим вызовам и соответствовало требованиям гос-
ударственной целостности и безопасности Российской империи, а затем СССР 
и Российской Федерации [16, с. 129–130]. К геополитическим вызовам необ-
ходимо отнести, в первую очередь, стремление ряда государств, квазигосудар-
ственных образований, а также представителей различных сепаратистских 
движений к лидерству стратегического характера [21, с. 39–65]. Попытки в 
разное время Турции, Англии, Германии, позже – блока североатлантических 
государств и международных исламистских объединений влиять на ситуацию 
в регионе Северного Кавказа и Закавказья были направлены на ослабление по-
зиций России и, соответственно, на закрепление своего присутствия в Кавказ-
ском регионе [6, с. 36–41]. Для достижения наиболее вероятного результата 
дестабилизирующей деятельности, заинтересованные стороны выбирали тер-
ритории, представляющие собой латентные или активно действующие кон-
фликтогенные зоны [5, с. 89–92]. Принято считать, что к «дремлющим горячим 
точкам» Кавказа относится территория Чеченской республики, что неодно-
кратно рассматривалось в различных исследованиях и периодических публи-
кациях [28, с. 72–79]. Вместе с тем, Ингушетия на протяжении длительного 
времени представляла собой регион, содержащий целый комплекс историче-
ски сложившихся конфликтных потенций, которые мы считаем уместным рас-
смотреть более подробно. 

Во-первых, особое территориально-географическое положение Ингуше-
тии. Непосредственное соседство, а ранее – совместное сосуществование в 
границах одного субъекта с такой мощной конфликтогенной зоной, как Чечня, 
создавало благоприятные условия для «перетекания» избыточного деструк-
тивного потенциала [14, с. 39–40]. Кроме того, распад СССР сделал Ингуше-
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тию приграничным субъектом. Южный сосед, независимая Грузия, взявшая 
курс на вступление в НАТО, является участником некоторых проектов запад-
ных спецслужб по сбору информации и попытках влияния на обстановку в 
субъектах Северокавказского Федерального округа [7, с. 51–54]. В свою оче-
редь, труднодоступная горная, горно-лесистая местность Ингушетии создает 
благоприятные условия для деятельности деструктивных образований: пере-
движения, устройства баз для размещения людей и хранения материальных 
средств, организации лагерей боевой подготовки и т. д. [27, с. 72–80]. 

Во-вторых, наличие исторических предпосылок для возникновения кон-
фликтного потенциала Ингушетии. Речь идет о давней межэтнической напря-
женности у ингушей и осетин, существовании нерешенного вопроса по терри-
тории Пригородного района Северной Осетии, который обе стороны традици-
онно считают национальной собственностью [31, с. 13–18]. Несмотря на аргу-
ментированные требования сторон конфликта, происходившие в Пригород-
ном районе в 1992 г. события носили определенный обоюдный сепаратистский 
подтекст [17, с. 45–49; 67–70]. 

В-третьих, критически низкий уровень социально-экономического разви-
тия республики. Изменение политической карты постсоветской России раз-
рушило традиционные связи Назрани с такими крупными промышленными 
центрами макрорегиона, как Владикавказ и Грозный, оставив в Ингушетии 
лишь слаборазвитый аграрный сектор. Промышленных предприятий, как и 
крупных нефтяных месторождений, в республике не было, туристической 
сфере мешала развиваться нестабильная обстановка [32]. Создание в период 
руководства Р. Аушева свободной экономической зоны на территории Ингу-
шетии не сняло проблемы, а усугубило их, т. к. свободная экономическая 
зона стала центром притяжения различных криминальных структур. С мо-
мента образования и по настоящее время Ингушетия является дотационным 
субъектом, бюджет которого почти на 95% обеспечивается Федеральными 
средствами [25, с. 180–182]. 

В-четвертых, ослабление позиций Федеральных органов управления и, как 
следствие, повышение роли этносоциальных и этноконфессиональных образо-
ваний Ингушетии в решении внутренних вопросов и их влияние на отношения 
республики с Федеральным центром [23, с. 81–95]. Наиболее отчетливо ука-
занное влияние просматривалось на примере деятельности руководителей рес-
публики. Так, излишняя интегрированность в этносоциальную среду первого 
президента, Р. Аушева, привела к лоббированию региональных интересов в 
ущерб интересам Федеральным [22, с. 64–73]. Назначение на пост президента 
М. Зязикова, изолированного от влияний этнического и субэтнического харак-
тера, создало целый ряд проблем и противоречий между руководством и соци-
умом Ингушетии, повлекших нарушение диалога субъекта с Федеральным 
центром. Назначение компромиссной фигуры в лице Ю.-Б. Евкурова указы-
вает на то, что Федеральный центр начал учитывать, в том числе, реакцию эт-
носоциальных и этноконфессиональных образований на выбор главы респуб-
лики [10, с. 191–194]. 

В-пятых, наличие в Ингушетии активнодействующих деструктивных фор-
маций: антиправительственной оппозиции, преступных группировок, поддер-
живающих эносоциальные и этноконфессиональные образования республики, 
ячеек международных исламистских организаций [8]. Считаем необходимым 
обратить внимание на тревожный факт наличия т. н. легитимной антиправи-
тельственной оппозиции в республике [3, с. 39–43]. С одной стороны, ингуш-
ская оппозиция является этнополитическим образованием, выражающим ин-
тересы мощных этносоциальных групп, претендующих на главенство в реги-
оне [15, с. 81–83]. С другой стороны, оппозиция – это основная движущая 
сила т. н. «цветных революций», устанавливающая контакт с «флагманами за-
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падной демократии» для привлечения внимания международной обществен-
ности к проблемам определенной территории [12, с. 7–9]. Несмотря на то, что 
достоверных данных о контактах ингушской оппозиции с представителями за-
падных стран нет, имели место высказывания о возможности выхода субъекта 
из состава Российской Федерации [11, с. 112–126]. 

Обобщая вышесказанное, можно добавить, что в постсоветский пе-
риод (1991–2000 гг.) территория Ингушетии представляла собой сложившу-
юся потенциально-конфликтогенную зону латентного характера [1, с. 64–69]. 
Начиная с 2000-х гг. обстановка в республике и сопредельных субъектах 
начала обостряться. Этот процесс происходил под влиянием ряда факторов как 
внешнего, так и внутреннего характера [14, с. 187–190]. Группа внешних фак-
торов была представлена ухудшением общественно-политической, соци-
ально-экономической и оперативной обстановки в макрорегионе вследствие 
эскалации вооруженного конфликта в Чечне; попытками международных тер-
рористических организаций и определенными структурами заинтересованных 
западных стран нарушить конституционный порядок и государственную це-
лостность Российской Федерации на Северокавказском направлении [13]. 
К внутренним факторам можно отнести рост амбиций отдельных региональ-
ных лидеров и социальных групп, обозначение их претензий на доминирую-
щее положение в республике [18, с. 84–99]. С этой целью предпринимались 
попытки искусственного обострения обстановки в Ингушетии, чтобы показать 
тем самым неспособность Федеральных и региональных властей к руковод-
ству в критических ситуациях, применявших непропорционально жесткие ме-
тоды для поддержания стабильности [19, с. 33–35]. 

В течение последующих 4-х лет вышеперечисленные факторы активизиро-
вали имеющиеся деструктивные потенции, которые объединились в общую 
систему дестабилизации, охватывающую всю территорию Ингуше-
тии [33, с. 53–60]. Во многом этому способствовало образование в границах 
республики однородного ментального пространства, основанного на идентич-
ных поведенческих нормах и обычаях ингушского социума, подкрепленных 
общенациональной идеей восстановления исторической справедливости с од-
ной стороны и привнесенными радикально-исламистскими теориями с дру-
гой [29, с. 21–27]. 

Таким образом, к 2004 г. на территории Ингушетии конфликтный потен-
циал достиг наивысшего уровня готовности к переходу из латентного состоя-
ния в активное со всеми вытекающими последствиями [24, с. 91–97]. Необхо-
димо было лишь инициирующее действие, детонатор для «пороховой бочки», 
которой являлась республика. Таким «детонатором» стала деятельность ли-
дера Северокавказского террористического подполья Ш. Басаева. Он появился 
в Ингушетии в наиболее благоприятный момент для активизации деструктив-
ной деятельности. Было это действие вынужденным, личной инициативой Ба-
саева или входило в планы руководителей международных террористических 
организаций – нам выяснить не удалось. Мы лишь можем констатировать тот 
факт, что его появление сопровождалось привлечением значительных финан-
совых средств из международных исламистских фондов, укрупнением имею-
щихся и созданием новых деструктивных подразделений, применением круп-
номасштабных форм террористической деятельности на территории Ингуше-
тии. Так, вооруженное нападение на силовые структуры г. Назрань в Ингуше-
тии в 2004 г., захват заложников в г. Беслан Северной Осетии в 
2004 г. [30, с. 119–121] вооруженное нападение на г. Нальчик в Кабардино-
Балкарии в 2005 г. были разработаны, подготовлены и управлялись Ш. Басае-
вым с территории Ингушетии [26, л. 1–4]. Перечисленные террористические 
акты стали свидетельством образования еще одной активно действующей кон-
фликтогенной зоны в макрорегионе. 
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Своевременные действия Федеральных сил позволили замедлить эскала-
цию конфликта в Ингушетии и, в течение нескольких лет, перевести его из 
активной стадии в вялотекущую, характеризующуюся инертным состоянием 
легитимной оппозиции и отдельными нерегулярными проявлениями террори-
стической деятельности со стороны вооруженного подполья [9]. В целом, по-
сле 2009 г. обстановка в Ингушетии стала стабилизироваться [2, с. 63–66]. Но, 
при этом, сохранились все имевшиеся деструктивные образования: оппозиция, 
структуры радикального ислама, незаконные вооруженные группы различного 
характера [20, с. 144–153]. Исходя из вышесказанного, можно предположить, 
что конфликтогенная зона на территории Ингушетии не исчезла, а перешла в 
латентное состояние в ожидании благоприятных условий для возобновления 
деструктивной деятельности. 
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Аннотация: в данной статье на основе методов статистического ана-
лиза и картографирования анализируется вопрос формирования материаль-
ной культуры прикамско-приуральского населения в период раннего Средневе-
ковья, который предполагает выявление основных факторов, путей и непо-
средственных участников указанного процесса. 

Ключевые слова: ломоватовская культура, неволинская культура, кушна-
ренковская культура, караякуповская культура, Сасаниды, угры, Тюркский ка-
ганат. 

Работа выполнена при поддержке гранта СФ БашГУ, проект №В 15-38. 
Эпоха Великого переселения народов заметно отразилась на этнополити-

ческой и этнокультурной ситуации Прикамско-Приуральского региона. Про-
явилось это в переселении из лесостепного Зауралья и Западной Сибири зна-
чительной части угорских племен, входивших некогда в состав единого угор-
ско-самодийского этнокультурного ареала [3, с. 230]. Археологически это про-
явилось в распространении неволинской и ломоватовской культур на террито-
рии Прикамья, и кушнаренковской культуры на территории Южного При-
уралья. Это родственные, но не идентичные по отношению друг к другу пле-
мена, с характерными для них культурными признаками, содержащие в своем 
этническом составе выраженный угорский субстрат [1, с. 82–117]. 

Общими для них признаками материальной культуры является геральдиче-
ская поясная гарнитура, некоторые элементы женских украшений, принадлеж-
ности конского снаряжения, и использование предметов восточной торевтики 
в культовых целях. Материальная культура прикамско-приуральского населе-
ния в VI–VII вв. формировалась на основе нескольких компонентов: мест-
ного – угорского (принадлежности женского убранства), южного – кавказ-
ского и среднеазиатского (геральдическая поясная гарнитура и некоторые 
типы женских украшений), и передне- и среднеазиатского (сасанидская торев-
тика и монеты). Определенное влияние происходило и со стороны Византий-
ской империи, что проявилось в распространении у прикамско-приуральского 
населения византийской торевтики и монет, обнаруженных, наряду с сасанид-
скими, в составе кладов. 

Отдельно можно выделить восточную посуду III–IX вв. (сасанидскую, ви-
зантийскую и среднеазиатскую), которая в массовом количестве стала попа-
дать в регион со второй половины VII века (хотя начало ее поступления можно 
отнести и к более раннему периоду) [5, с. 136–139]. 

Ассортимент сасанидских монет и торевтики [4, с. 195–202] свидетель-
ствует о том, что они поступали в Прикамье непосредственно в эпоху правле-
ния в Иране династии Сасанидов через среднеазиатские степи – по Степному 
торговому пути. Он являлся одним из ответвлений Великого шелкового пути, 
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и проходил из Средней Азии, через плато Усть-Урт, казахстанские и оренбург-
ские степи, вдоль р. Белой – до впадения в нее р. Уфы, и далее – в верховья рек 
Ирень и Сылва – в Пермский регион. Этим же путем в Прикамско-Приураль-
ский регион поступала и восточная торевтика, о чем свидетельствует топогра-
фия кладов на всем его протяжении – от Средней Азии до Прикамья. Это 
можно объяснить ситуацией, сложившейся в Передней и Средней Азии 
в V–VI вв., связанной с политикой сасанидской Персии в отношении своих 
северных и северо-восточных соседей – эфталитов, а затем тюрков. 

Период с V по VI вв. – это время активных взаимоотношений персидских 
шаханшахов с эфталитами, когда войны чередовались с периодами перемирия, 
в результате чего торевтика могла попасть к эфталитам в качестве дипломати-
ческих подарков и военных трофеев. Впоследствии так же она попадала и к 
тюркам, разгромившим эфталитов и около 552 г. создавшим свое государство. 
Тюрки контролировали значительную чвсть Великого шелкового пути, прохо-
дившего через Среднюю Азию, поэтому были вовлечены в отношения между 
Ираном и Византией, причем, чаще всего, выступая на стороне последней. 
Поддержка тюрков щедро оплачивалась Византией, и, возможно, именно к тюр-
кам первоначально попадали византийская торевтика и монеты. Именно с дея-
тельностью тюрок связывают Перещепинский клад из Полтавской губернии, со-
держащий византийские и сасанидские серебряные изделия [2, с. 41–44]. С по-
ходами тюрок на запад связано и распространение в Евразийской степи поясов 
геральдического типа, являвшихся продуктом византийского ремесленного 
производства [2, с. 71], которые становятся характерными для средневековых 
памятников VI–VII вв. на Северном Кавказе, в Средней Азии (джетыасарская 
культура), и Алтае (кудыргинский этап в истории культуры тюрков). 
С конца VI–VII вв. геральдическая поясная гарнитура распространяется и в 
Прикамско-Приуральском регионе, вместе с пришедшими сюда угорскими 
племенами – носителями неволинской и кушнаренковской археологических 
культур. 

В Прикамско-Приуральский регион неволинское и кушнаренковское насе-
ление пришло в результате распада Великого Тюркского каганата, в этнополи-
тическую орбиту которого они входили, и распада некогда единой древнеугор-
ской общности, на которой отразились социальные процессы, происходившие 
в Каганате. В Приуралье угры продвигались по двум направлениям – на запад 
и северо-запад, и расселились в двух районах: Кунгурско-Месягутовской ле-
состепи (неволинская культура) и в бассейне среднего и нижнего течения р. 
Белой (кушнаренковская культура). Кроме моды на геральдические пояса, 
пришедшее в регион угорское население принесло с собой и сасанидскую и 
византийскую серебряную посуду и монеты, с которыми они познакомились 
еще до их прихода в регион. 

Находясь в составе единого угорско-самодийского этнокультурного аре-
ала, угры, до своего прихода в Приуралье, были вовлечены в этнополитиче-
скую орбиту сако-массагетского мира Казахстанских и Южносибирских сие-
пей, в результате чего открыли для себя торгово-ремесленное население Сред-
ней Азии. Кроме того, в середине VI в. западносибирские угры были втянуты 
в этнополитическую систему Великого тюркского каганата, под контролем ко-
торого находились многочисленные племена, населявшие пространства от 
территории Монголии до Крыма [3]. Вполне возможно, что в войнах между 
Ираном, Византией и Каганатом участвовали и угры. Именно тогда, в качестве 
военных трофеев к ним могла попасть торевтика, образы и сюжеты которой 
им были по-своему понятны. В Прикамско-Приуральский регион угры двига-
лись по двум направлениям, соответственно, и импорт первоначально мог по-
ступать двумя путями, и этим можно объяснить отсутствие сасанидских монет 
у угров-кушнаренковцев. В этой связи можно отметить, что население Прика-
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мья использовало монеты в качестве украшений, что видимо, не было харак-
терно для угров-кушнаренковцев. 

Таким образом, можно заключить, что распространение произведений во-
сточной торевтики в Прикамско-Приуральском регионе связано именно с при-
ходом сюда угорского населения, причем большую роль при этом сыграл эт-
нополитический фактор. Соответственно и время начала поступления восточ-
ного импорта в регион можно определить концом V – началом VI вв. – это 
именно тот период, когда в регионе расселяются угорские племена – носители 
неволинской и ломоватовской культур. 
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РЕДАКТОРОВ К ЦЕННОСТЯМ 
ЭЛЕКТРОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

Аннотация: в данной работе рассмотрены современные тенденции фор-
мообразования визуальных композиций цифровых образов, транслирующие 
ценности электронной культуры. Указанные тенденции условно представ-
лены двумя группами: обусловленные особенностями человеко-компьютер-
ного взаимодействия и связанные с семантикой визуальных образов. С точки 
зрения семантического и аксиологического метода анализируются особенно-
сти электронной культуры: удобство взаимодействия; визуализированность 
процессов, новые свойства электронной образности, вариативность, универ-
сальность образов; символичность знаков, обратимость процессов. 

Ключевые слова: электронная культура, визуальные цифровые образы, 
знак, символ, ценности. 

Актуальность статьи обусловлена тем, что развитие способов создания 
цифровых образов значительно опережает теоретическое их осмысление с 
точки зрения прогнозирования тенденций цифровой культуры. В этой куль-
туре развиваются свои ценности, они представляют собой принципиально но-
вые явления или видоизмененные традиционные. Их исследование нельзя иг-
норировать, поскольку они представляют собой активно развивающуюся пре-
фигуративную культуру, которая на настоящем историческом этапе занимает 
все более значимое место, т. к. оптимизирует трудовую деятельность, изме-
няет способы общения и жизнедеятельности. 

Электронная культура – культура, формируемая техническими средствами, 
культура общения, хранения и развития традиций, передачи данных, визуаль-
ных цифровых образов. Под визуальными цифровыми образами будем пони-
мать знаки или наборы знаков, символов, представляющие единое композици-
онное целое и представленные наглядно для реципиентов, передаваемые циф-
ровым способом, имеющие как утилитарное, так и неутилитарное значение. 

Вопросами изучения электронной культуры занимаются Л.В. Баева [1], 
О.В. Шлыкова [4] и др. Электронные образы в рамках киберкультуры иссле-
дует В.А. Емелин [2], в контексте экранной культуры – И.А. Негодаев [3]. Ав-
тор данной статьи приводит выводы по осмыслению ценностей электронной 
культуры с точки зрения анализа механизмов создания визуальных цифровых 
образов. 

Механизмы создания цифровых образов в нашем случае включают: 1) спо-
собы создания визуальных цифровых образов, 2) среду редактора (приемы и 
средства), 3) полученный результат. Эти механизмы можно рассмотреть в виде 
нескольких тенденций: группа тенденций, связанных с особенностями чело-
веко-компьютерного взаимодействия и особенности символьного решения 
цифровых образов. 
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I. Группа тенденций, связанных с особенностями человеко-компьютерного 
взаимодействия. 

1. Основной ценностью среди тенденций развития человеко-компьютер-
ного взаимодействия является удобство: технические приемы и средства 
направлены на совершенствование и облегчение понимания человеком работы 
компьютера. 

2. Вышеуказанная тенденция связана с визуализированностью процессов и 
явлений. Каждое совершаемое или предполагаемое действие должно быть 
наглядно отображено на экране устройства. В связи с этим выделим различные 
степени взаимодействия человека с кодом: а) манипулирование группами пик-
селей; б) манипулирование объектами и ввод данных; в) ввод параметров; 
г) работа с кодом. Это ведет к усиливающейся специализации в электронной 
культуре. 

3. Благодаря иерархичности, вкладочности, упорядоченности систематизи-
руется увеличивающиеся объемы информации. Интерфейс программы или ре-
сурса может систематизировать значительное количество контента и обеспе-
чивать быстрый доступ к любой его части. 

4. Как в среде графических интерфейсов программ, так и в объемах инфор-
мации присутствуют ризомность, повторяемость, дублируемость веток, вари-
ативность. Одно и то же действие можно совершить разными способами, а к 
странице прийти разными путями. 

5. У многих проектов возрастает функциональность; графические редак-
торы становятся многофункциональными. При этом увеличиваются не физи-
ческие размеры, а занимаемые электронные ресурсы. 

6. Свойствами новой среды стали форумность, совещаемость. Условно 
можно сказать, что мы все находимся на расстоянии вытянутой до клавиатуры 
руки. Важным качеством ресурса становится возможность получить справку. 

II. Особенности символьного решения цифровых образов. 
1. Широкое использование метафор реального мира свидетельствуют о 

трансвизуальности многих символов и знаков. Все больше знаков знаков‐сим-
волов содержат контенты и оболочки. 

2. Широко распространенным способом создания среды для формирования 
визуальных образов является формирование рабочей зоны и манипуляторов, 
инструментальность. Действиям присваиваются узнаваемые символы, совер-
шаемое манипулирование виртуальными объектами становится символично. 

3. Достаточно новым механизмом являются новые свойства электронной 
среды: прозрачность, слоистость, иерархичность слоев, режимы смешивания 
и взаимодействия слоев; приветствуются самые фантастичные видоизменения 
объектов, трансформации композиций в пространстве, изменение внутренней 
структуры слоев и прозрачности. 

4. Отметим множественность и ризомность классификаций компьютерной 
графики, синтетичность создаваемых образов. 

5. Прослеживается похожая изменяемость в эволюции пользовательских 
интерфейсов графических редакторов (от серо-синих в серо-черные). Отмеча-
ется определенная похожесть, нацеленная на узнаваемость процессов. 

Тенденции обеих групп: 
 аватарочность, замещение знаков, замена текста символами, замена дей-

ствия события, явления знаком; 
 относительная обратимость процессов (сохранение, спасение, резерв, ва-

риативность – это не только характерно для визуальной электронной куль-
туры, но и является важнейшим ее достоинством по сравнению с предыду-
щими эпохами передачи данных: печатной и письменной); 
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 глобальность, интернациональность наиболее популярных графических 
редакторов; использование универсальной символики, универсального ан-
глийского кода. 

Итак, механизмы создания визуальных цифровых образов непосред-
ственно связаны с тенденциями развития ценностей электронной культуры: 
удобство взаимодействия пользователя и техники, наглядность и ясность ви-
зуализации процессов, открытие новых свойств электронной материи, синте-
тичность, ризомность, вариативность образов; закономерные изменения поль-
зовательских интерфейсов, символичность и замещаемость процессов и явле-
ний знаками, возможности к обратимости процессов; глобальность, интерна-
циональность, универсальность образов. 
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ИГРА И ТВОРЧЕСТВО 
В КУЛЬТУРНОЙ РЕАЛЬНОСТИ А.С. ПУШКИНА 

Аннотация: в предлагаемой статье автор размышляет над спецификой 
игры как культурформирующего феномена, уделяя особое внимание игровому 
началу в художественном творчестве. Именно в художественном творче-
стве игра сохраняет свободную незаинтересованность, вдохновение, увлече-
ние иллюзиями, фантазиями, импровизацией, сближая художника-творца и 
играющего ребенка. Автор приводит примеры, характеризующие яркую куль-
турную реальность А.С. Пушкина, в которой игровое начало пронизывает и 
жизнь поэта, и его творчество. 

Ключевые слова: игра, культура, культурная реальность, творчество, ис-
кусство, вдохновение, художественная условность. 

Александр Сергеевич Пушкин вошел в историю культуры и продолжает 
воздействовать на современное ее развитие не только как гениальный Поэт, но 
и как Личность, как человеческая индивидуальность, жизнь которой представ-
ляет собой яркую культурную реальность. Важной составляющей этой реаль-
ности является игровое начало, пронизывающее и художественное творчество 
А.С. Пушкина, и его человеческое бытие. 

Истоки игрового подхода к культуре и человеку можно обнаружить еще в 
античности в том, как Платон постоянно играет словами paideia – культура и 
paidia – шутка, в его знаменитом определении человека как «выдуманной иг-
рушки Бога». Игра есть первичный импульс всей человеческой истории, онто-
логическое основание культурного бытия. Она творит культурную реальность 
как вечно развивающуюся совокупность сюжетов, сценариев, ролей, норм, 
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ценностей, символов, смыслов. Мир культуры предстает, таким образом, про-
странством множества возможных вариантов, множества нелинейных «а 
если», а игра – катализатором креативных сущностных сил человека, позволя-
ющим генерировать сложное. Игровое развертывание человеческой жизни 
есть процесс, в котором человек «открывает возможность преодоления своей 
одномерности, а также и элементарности окружающих предметов, простоты и 
«линейности» взаимодействий с ними» [5, с. 192]. 

По традиции, идущей от И. Канта и Ф. Шиллера, игра – абсолютно свобод-
ная, бескорыстная деятельность, мотив которой не во внешней цели, а в ней 
самой. Правила такой игры не должны быть навязаны, они могут быть только 
приняты как условие личного самотворения, самоактуализации. 

По концепции Л.С. Выготского – Д.Б. Эльконина, сущность игры выражена 
в наибольшей степени в детской игре – модели игры как таковой. Ребенок, по 
определению Э. Берна, – «одна из наиболее ценных составляющих личности», 
«источник интуиции, творчества, спонтанных побуждений и радо-
сти» [1, с. 18, 19]. М. Волошин в эссе «Откровения детских игр» пишет: «Игра 
и есть то бессознательное прохождение через все первичные ступени развития 
человеческого духа, то состояние глубокой грезы, подобной сновидению, из 
которого медленно и болезненно высвобождается дневное сознание реального 
мира» [2, с. 496]. Игра присуща прежде всего ребенку и совершается без вся-
кой мысли о ее результате, это действие ради наслаждения процессом дей-
ствия, в то время как «жизнь» взрослых – это всегда действие целесообразное, 
сосредоточенное на результате и его последствиях. Борьба между свободной 
игрой и целесообразными реальностями в том или ином проявлении состав-
ляет, по мысли М. Волошина, «содержание детства каждого чело-
века» [2, с. 497]. 

Сохраняя в себе Ребенка и после выхода из детского возраста, человек всту-
пает в мир культуры не только как Homo Sapiens – Человек Разумный, но и как 
Homo Ludens – Человек Играющий (по формуле голландского историка и 
культуролога Й. Хейзинга [6]). 

Детское игровое вдохновение в наибольшей степени проявляется в худо-
жественном творчестве. Мир детства, мир игры и мир искусства оказываются 
тесно сопряженными в пространстве культуры. Искусство сберегает свобод-
ную незаинтересованность, наслаждение творчеством и красотой, увлечение 
иллюзиями, фантазиями, импровизацией. Художник, играющий с формами, 
мыслями, рисунками, ритмами, мелодиями, – играющий ребенок. «Тот, кто со-
храняет среди реальностей дневной обыденной жизни неиссякающую способ-
ность их преображения в таинствах игры, кто непрестанно оплодотворяет 
жизнь токами ночного, вселенски‐творческого сознания, тот, кто длит свой 
детский период игр, – тот становится художником, преобразователем 
жизни» [2, с. 352]. 

А.С. Пушкин был Homo Ludens уже потому, что он был настоящим Худож-
ником. «То, что поэтический язык делает с образами, – отмечал Й. Хейзинга, – 
есть игра. Он организует их в стилистические ряды, он вкладывает в них тайны, 
так что каждый образ, играя, дает ответ на какую-либо загадку» [6, с. 211]. Игра 
предполагает совмещение двух планов – реального и воображаемого, что осо-
бенно ярко проявляется в способности художественного перевоплощения, кото-
рому обучает в детстве ролевая игра. Эта способность существует не только в 
исполнительских искусствах – в игре актера или музыканта, но и в поэзии. 
В своих стихотворениях А.С. Пушкин нередко перевоплощается в женский об-
раз («Няне», «Клеопатра»), в «лирического героя» («Арион», «Бесы», «Демон», 
«Узник»), в природные явления («Зимнее утро», «Обвал», «Осень»). Художе-
ственный перевод также есть перевоплощение в другого поэта («Из Ариостова 
«Orlando furioso», «Из Alfieri», «Медок», «Из А. Шенье»). 
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Игровое начало выражается и в художественной условности, без которой 
искусство не может существовать. В каждом виде искусства, в каждом жанре 
есть своего рода «условия игры» – определенные правила и нормы, в рамках 
которых осуществляется свободная творческая деятельность. Игровое начало 
обнаруживается в том удивительном мастерстве и виртуозной искусности, ко-
торая сопрягает свободу творчества с исполнением нормативных ограниче-
ний. А.С. Пушкин обладал таким мастерством и искусностью в высочайшей 
степени. Достаточно вспомнить им созданную, заданную самому себе норму 
«пушкинской строки» в «Евгении Онегине». 

Каждому художнику в той или иной степени свойственно «игровое пове-
дение». Оно и дает ему возможность «научиться чувствовать», существенно 
дополняя впечатления, стихийно поступающие от наличной действительно-
сти, компенсируя недостаточность этих впечатлений. Как замечает Ю.М. Лот-
ман, «та кипучая, наполненная разнообразными интересами, полная игры и 
творчества жизнь, которая была необходима Пушкину, требовала столь же 
«играющей», искрящейся и творческой среды и эпохи. Гениальная личность, 
включенная в подвижную, полную неисчерпаемых возможностей ситуацию, 
умножает свое богатство, обретая все новые и новые, неожиданные грани 
жизни. Бытие превращается в творчество, а человек получает от жизни радость 
художника» [3, с. 229–230]. 

Игровая натура А.С. Пушкина проявляется во всей его жизни, и вначале – 
в Лицее. Именно там он, нелюбимый ребенок в родной семье, находит мир 
доброты, сочувствия и понимания, учится искренности и спонтанности душев-
ных проявлений, сначала неловко и неуверенно, а затем пылко и азартно вклю-
чается в кипучий поток Бытия-Игры во всех его проявлениях – Дружбе, 
Любви, Поэзии. 

Юношеские годы А.С. Пушкина после Лицея отмечены поисками себя, 
своей творческой индивидуальности и самости. Литературные общества и 
кружки того времени («Арзамас», «Зеленая лампа») предлагают свое полити-
ческое и творческое кредо, свою манеру поведения и речи, свой стиль и вкус. 
Способность А.С. Пушкина меняться, уклоняться от односторонности того 
или иного литературного объединения удивляла, а порой и возмущала некото-
рых его современников, считавших поэта малодушным и ненадежным «мно-
голиким Янусом». Но это всего лишь этап «разыгрывания» своей жизни, раз-
вертывания ее пока что в сфере телесной, ограниченной, околохудожествен-
ной. Как отмечает Ю.М. Лотман, Пушкин «с величайшей легкостью усваивает 
«условия игры», принятые в том или ином кружке, … но не растворяется в 
чужих характерах и нормах» [4, с. 45]. Он наслаждается важнейшим качеством 
Игры – ее абсолютной свободой, декларируя «шалости», «вольнодумство», 
«бунтарство», протест против мира официальных политических и литератур-
ных ценностей как свой непреложный поэтический и житейский порядок. 

Невероятный азарт А.С. Пушкина в карточной игре также объясняется 
своеобразным поиском иррациональности на границах рациональных отноше-
ний. Игра в карты – это «поэзия риска», вызов судьбе, дерзость случайного и 
непредсказуемого, в которой происходит диффузия свободных элементов в 
область жесткой регулярности. Позже А.С. Пушкин выразит свои многогран-
ные переживания и размышления по поводу таинства карточной игры в «Пи-
ковой даме». 

Характерной игрой, оттачивающей художественное мастерство А.С. Пуш-
кина, заставляющей его переживать жизнь своих будущих персонажей, была 
также стилизация «под романтизм» собственного поведения в известной ки-
шиневской «игре в литературу» с А.Н. Раевским. «Маски», мистификации, 
ирония – все это элементы игры, сначала не выходящей за литературные 
рамки, но постепенно перенесенные в жизнь и быт. «Каждый из участников 
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этого круга получал литературное имя (Мельмот, Атала, Лара и т. д.), которое 
определяло тип его поведения, а вся жизнь превращалась в непрерывную им-
провизированную пьесу» [4, с. 89]. Варьирование стилей поведения в обще-
стве Раевского имело для А.С. Пушкина важное значение – так приобретался 
опыт формирования своей человеческой личности через дистанцирование от 
«чужого стиля», определение своего пути и в жизни, и в творчестве. Ситуация 
романтической «маски» и отказа от нее найдет свое воплощение в романе «Ев-
гений Онегин». 

«Проба сил» в игре с прежней языковой, стилистической, философской, ли-
тературной традицией оказывается удачной: А.С. Пушкин поднимается на но-
вый уровень личностного творческого и духовного роста, переведя вектор иг-
ровой активности из мира «обыденности» в мир художественной реальности. 
Период творчества в Михайловском, Болдине можно считать кульминацион-
ной точкой развития игры, кардинального изменения игровой стратегии. «Ев-
гений Онегин», «Борис Годунов», «Маленькие трагедии», «Повести Бел-
кина» – в этих и многих других лирических и эпических произведениях 
А.С. Пушкин предстает как яркая, самобытная личность, обладающая соб-
ственным достоинством, независимостью, полнотой духовной и душевной 
жизни, богатством ума и эмоций. Все оставшееся до трагического финала 
время А.С. Пушкин будет именно в художественных мирах, прозаических и 
поэтических, отыгрывать у жизни свое право быть свободным, преображая 
драматические коллизии личной судьбы в ясный, гармоничный и мудрый мир 
своего творчества. 

Таким образом, в пространстве жизни и творчества А.С. Пушкина реализу-
ется главный принцип культурной реальности – интуитивно точный, безоши-
бочный выбор из множества возможных путей развития самого «правиль-
ного», созвучного собственной природе, актуализирующего в каждой точке 
культурного хронотопа оптимальное соотношение между всеми элементами, 
между ratio и ntuition, между нормой и свободой. Как отмечает Ю.М. Лотман, 
А.С. Пушкин «был гениален не только как поэт, но и как человек – полнота 
жизни буквально взрывала его изнутри: ему нравилось течь, как большая река, 
одновременно многими рукавами – быть и поэтом, и светским человеком, и 
ученым, и уединенным меланхоликом, и любителем шумных народных гуля-
ний (непременно с дракой!), и семьянином, и карточным игроком, беседовать 
с царем и с ямщиками, с Чаадаевым и светскими дамами» [4, с. 152]. Онтоло-
гическая полнота, гармония и цельность творимого образа себя и мира дости-
гается в культурной реальности А.С. Пушкина благодаря Игре – Игре как ор-
ганическом переживании духа, как деятельности детской души, обладающей 
мудрым таинством, делающей искусство драгоценным. А.С. Пушкин стал 
взрослым, сумевшим не вырасти, сохранившим в себе ребенка. Но ведь устами 
именно таких «младенцев» глаголит истина. 
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФИЗИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ 
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос физического раз-

вития ребенка как одного из информативных показателей уровня его здоро-
вья. Авторами отмечается, что осложненное течение беременности приво-
дит у новорожденных к изменению их физического развития, что оказывает 
существенное влияние на его постнатальное развитие. Цель работы: выявле-
ние факторов, оказывающих влияние на физическое развитие недоношенных 
детей при рождении. Исследователями определена корреляционная связь 
между массо-ростовыми показателями недоношенных детей при рождении 
и группами лекарственных средств, которые женщины принимали во время 
данной беременности. Выявление факторов, оказывающих влияние на уровень 
физического развития недоношенных детей, важно как для выявления жен-
щин с повышенной вероятностью рождения детей с задержкой внутри-
утробного развития, так и для оценки дальнейшего развития этих детей. 

Ключевые слова: новорожденный, недоношенный, физическое развитие, 
факторы. 

Введение. Физическое развитие ребенка является одним из информативных 
показателей уровня его здоровья [1]. Известно, что осложненное течение бе-
ременности приводит у новорожденных к изменению их физического разви-
тия, что оказывает существенное влияние на его постнатальное развитие [2; 3]. 
Поэтому охрану и укрепление здоровья детей следует осуществлять с учетом 
здоровья матери, ее образа жизни, места проживания, течения беременности и 
родов [4]. В последнее время большое внимание в медицине уделяется изуче-
нию недоношенных детей, выявлению пренатальных факторов, приводящих к 
их рождению и влияющих на их показатели физического развития при рожде-
нии. 

Целью нашего исследования являлась выявление факторов, оказывающих 
влияние на физическое развитие недоношенных детей при рождении. 

Материалы и методы. Нами был проведен продольный ретроспективный 
анализ данных 1099 историй развития новорожденных, обменных карт бере-
менных, историй родов женщин, родивших детей в сроке гестации от 22 до 
полных 36 недель. Статистическая обработка материалов проведена с помо-
щью пакета программ Statistica 8.0. 
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Результаты. Нами было изучено 185 предиктора, включающих хрониче-
скую соматическую патологию изучаемой группы женщин, их акушерско-ги-
некологический анамнез, течение настоящей беременности и родов, лекар-
ственные препаратов, принимаемые женщинами во время данной беременно-
сти. 

Так хроническая соматическая патология были зарегистрированы у 76,2% 
(n = 838) женщин, причем у 28,7% (n = 247) – от 3 до 4 заболеваний; у 11,6% 
(n = 98) – более пяти заболеваний (таблица 1). 

Таблица 1 
Характеристика соматической патологии матерей 

 

Соматическая патология женщин 
Частота встречаемости

% n

Вегето-сосудистая дистония (F45.3) 48,42 413 

Заболевания, передаваемые половым путем 
(A49.3*; A53; A56; A59; A60; B08.1; B20; B25; 
B58*; B96.8; B97.7)

30,60* 261 

Заболевания органов зрения (H52.1*; H52.2*) 30,60* 261 

Заболевания мочевыделительной системы 
(N03; N11; N13.3; N20.0; N28.8; N30; Q61; 
Q63.0) 

25,09 214 

Заболевания эндокринной системы (E01; E01.0; 
E03; E05; E06.3*; E10*; E10.2*; E10.3*; E10.6*; 
E11*; E11.2*; E11.3*; E11.6*; E66)

19,11* 163 

Заболевания органов желудочно-кишечного 
тракта (K25*; K29.7*; K29.9*; K52; K80; K81*; 
K82.8; K86.1; K86.2)

18,17* 155 

Заболевания ЛОР-органов (J31.0*; J31.2*; 
J32.0; J35*; H65) 13,95* 119 

Заболевания органов дыхания (A15; I42; I43; 
I45) 6,00 51 

Хронический гепатит В, С (B18.0; B18.2) 5,86 50 

Инфекционные заболевания кожных покровов 
(B36; B85; L08.0*; L23*; L40*) 4,45* 38 

Варикозное расширение вен нижних конечно-
стей (I83) 4,00 34 

Заболевания сердечно-сосудистой системы 
(I27; I33; I40; I49; I70; Q20) 1,17 10 

Онкологические заболевания (D27) 0,35 3 
 

Примечание: *статистически значимые соматические заболевания ма-
терей, влияющие на показатели физического развития недоношенных де-
тей (р < 0,01). 

 

Изучение акушерско-гинекологического анамнеза показало, что 72,34% 
(n = 795) женщин имеют отягощенный акушерско-гинекологический анамнез. 
Причем 46,5% (n = 370) из них имело одну патологию; 47,05% (n = 374) – от 2 
до 3 патологий; 6,42% (n = 51) – от 4 до 6 видов патологии (таблица 2). 
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Таблица 2 
Характеристика акушерско-гинекологического анамнеза матерей 

 

Вид патологии 
Частота встречаемости

% n
Аборт (O06.9) 47,42 377
Эрозия шейки матки (N86*) 37,32* 203
Воспалительные заболевания (N70.1*; N71*; N72; 
N75.9) 36,76* 200 

Выкидыш (O03) 18,24 145
Бесплодие (первичное/вторичное) (N46, N97) 10,06 80
Нарушения менструального цикла (N94) 9,31 74
Замершая беременность (O02.1) 8,93 71
Миома матки (D25) 7,8 62
Фолликулярная кисты яичников (N83.0) 5,79 46
Пороки матки, в том числе генитальный инфанти-
лизм (Q51; Q51.8*) 4,03* 32 

Эндометриоз (N80) 3,4 27
Внематочная беременность (O00) 2,39 19
Апоплексия яичников (N83.1) 0,75 6
Дисфункция яичников (E28) 0,38 3
Мертворожденный ребенок (Z37.1) 0,38 3

 

Примечание: *статистически значимые гинекологические заболевания 
матерей, влияющие на показатели физического развития недоношенных де-
тей (р < 0,01). 

 

При анализе течения настоящей беременности было установлено, что 
осложненное течение беременности имело 97,45% (n = 1071) женщин. При 
этом от 3 до 4 осложнений было выявлено у 50% (n = 531) женщин, по 25% 
женщин имели от 1 до 2 и более 5 осложнений (n = 250 и n = 278 соответ-
ственно) (таблица 3). 

Таблица 3 
Характеристика течения настоящей беременности 

у женщин изучаемой группы 
 

Характеристика 
Частота встречаемости

% n
Угроза прерывания беременности (O20.0*) 62,09* 665
Токсикоз первой половины беременности (O21.0*; 
O21.1*) 22,41* 240 

Гестоз второй половины беременности (O11*; 
O13*; O14*; O14.0*; O14.1*) 69,489 744 

Фетоплацентарная недостаточность (O43*) 64,24* 688
Истмико-цервикальная недостаточность (N88.3) 9,24 99
Маловодие (O41.0) 17,09 183
Многоводие (O40) 11,48 123
Анемия беременных (O99.0*) 52,01* 557
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Воспалительные заболевания органов малого таза 
(N72*; N76*; N76.8) 19,05* 204 

Острые респираторно-вирусные инфекции (J11*) 12,7* 136
Гестационный пиелонефрит (O23.0*) 7,56* 81
Инфекции мочевых путей (O23.4; N30.0) 2,71 29
Инфекционные заболевания бронхо-легочной си-
стемы (J03; J20) 1,68 18 

Обострение простогогерписа (B00) 1,59 17
Гестационный сахарный диабет (O24*) 1,49* 16

 

Примечание: *статистически значимые особенности течения беременно-
сти у женщин изучаемой группы, влияющие на показатели физического раз-
вития недоношенных детей (р < 0,01). 

 

Особенности течения родов представлены таблица 4. 
Таблица 4 

Характеристика родов у женщин изучаемой группы 
 

Характеристика родов 
Частота встречаемости 

% n
Самостоятельные роды 44,4 448
Дородовое излитие околоплодных вод (O42*) 34,45* 369
Обвитие пуповины вокруг шеи плода (O69.1*) 18,11* 194
Патология пуповины (O69.0*) 11,02* 118
Отслойка плаценты (O45) 4,67 50
Хориоамнионит (P39.2*) 4,48* 48

 

Примечание: *статистически значимые особенности течения беременно-
сти у женщин изучаемой группы, влияющие на показатели физического раз-
вития недоношенных детей (р < 0,01). 

 

Во время беременности 88,1% (n = 968) женщин принимали лекарственные 
препараты, из них 27,38% (n = 265) принимали лекарственные препараты 
1–2 групп; 37,6% (n = 364) принимали 4–6 групп лекарственных препаратов; 
35% (n = 339) принимали лекарственные препараты 7 и более групп. Опреде-
лены положительные и отрицательные корреляционные связи между груп-
пами лекарственных средств и массо-ростовыми показателями недоношенных 
детей при рождении. 

Выводы. В результате нашего исследования выявлены статистически зна-
чимые (p < 0,01) факторы, оказывающие влияние на показатели физического 
развития недоношенных детей при рождении. Это соматические заболевания 
беременных (хронические воспалительные заболевания ротоглотки, желу-
дочно-кишечного тракта, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, 
патология зрения, инфекционные заболевания кожных покровов); отягощен-
ный инфекционно-гинекологический анамнез (заболевания передаваемые по-
ловым путем, хронические воспалительные заболевания органов малого таза, 
эрозия шейки матки, генитальный инфантилизм); осложненное течение бере-
менности (гестоз первой и второй половины беременности, хроническая фето-
плацентарная недостаточность, анемия беременных, воспалительные заболе-
вания во время беременности, острые респираторно-вирусные инфекции, 
кольпит, гестационный сахарный диабет и пиелонефрит); осложнения во 
время родов (дородовое излитие околоплодных вод, патология пуповины, хо-
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риоамнионит). Определена прямая корреляционная связь между массо-росто-
выми показателями недоношенных детей при рождении и группами лекар-
ственных средств, которые женщины принимали во время данной беременно-
сти, а именно с приемом витаминно-минеральных комплексов, седативными, 
спазмолитическими, вазодилатирующими препаратами, ноотропами, диурети-
ческими средствами, бронходилатирующими средствами, фитопрепаратами, 
желчегонными средствами, токолитическими, противовирусными средствами 
обратная корреляционная связь с приемом антибактериальных препаратов. 

Выявление предикторов физического развития недоношенных детей при 
рождении имеет важное значение для выявления женщин с повышенной веро-
ятностью рождения недоношенных детей с задержкой внутриутробного раз-
вития плода. 
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ДЕТИ С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ 
МАССОЙ ТЕЛА… ПРИГОВОР? 

Аннотация: в данной статье рассмотрен	анализ факторов риска и основ-
ных причин, приводящих к рождению детей с ЭНМТ в Белгородской области 
за 2011–2012 гг. Авторами проведена медико-статистическая оценка струк-
туры детей с ЭНМТ, включая оценку их состояния при рождении. Исследова-
телями также представлен анализ основных причин смертности детей с 
ЭНМТ и процент выживаемости. 

Ключевые слова: недоношенность, дети, ЭНМТ, выживаемость, смерт-
ность. 

Данное исследование проводилось в Перинатальном Центре Областной 
клинической Больницы г. Белгорода за период с 2011 по 2012 год с целью ана-
лиза структуры и частоты встречаемости детей с экстремально низкой массой 
тела, изучения степени недоношенности новорожденных, определения наибо-
лее вероятной патологии и ее тяжести, определения процента благоприятного 
исхода. 
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Задачами исследования явились: анализ факторов риска и основных при-
чин, приводящих к рождению детей с ЭНМТ; медико-статистическая оценка 
структуры детей с ЭНМТ, включая оценку их состояния при рождении; анализ 
основных причин смертности детей с ЭНМТ, процент выживаемости; катам-
нестический анамнез выживших детей по данным амбулаторных карт в дет-
ских поликлиниках. 

Материалы и методы исследования: проведен ретроспективный анализ 
74 историй болезней новорожденных с ЭНМТ, историй болезней детей, нахо-
дящихся на лечении в ОДКБ г. Белгорода в педиатрическом и хирургическом 
отделениях. Так же были использованы данные детского отделения патолого-
анатомического бюро с целью выявления причин смертности детей с ЭНМТ и 
анализ амбулаторных карт детских поликлиник с целью катамнестического 
анамнеза выживших детей. 

В результате проведенных исследований установлено, что за 2011–2012 гг. 
принято 11080 родов. Рождение детей с ЭНМТ составило 0,62% от общего ко-
личества (74 ребенка). Около 9% пришлось на многоплодную беременность. 
С помощью ЭКО родилось 6 детей (из них 2 двойни). В 54,5% случаев дети 
родились на сроке от 26 до 28 недель, 1,5% составили дети, рожденные до 
24 недели гестации. 

Наиболее часто дети с ЭНМТ рождались в 3 возрастной (26–30 лет – 33,9%) 
и 4 группах (31–35 лет – 30,9%). Место проживания рожениц не оказывало 
существенного влияния на это (соотношение городских и сельских житель-
ниц – 1:0,94). 

Таким образом, мы пришли к выводу, что чаще всего дети с ЭНМТ роди-
лись у женщин с повторными беременностями (71,6%), хотя процент рожде-
ния таких детей у первобеременных так же высок (29,4%). Если говорить о 
способе родоразрешения, установлено, что большинство детей с ЭНМТ роди-
лись в результате оперативного вмешательства (41 случай, 18% из них – у пер-
вобеременных). 

Основными причинами экстремально раннего завершения беременности, 
как правило, выступали неблагополучное её течение и патологии плода: на 
1 месте стоят урогенитальные инфекции (45,5%), на 2 – гестозы (39,7%). Не-
малую роль играет экстрагенитальная патология (26,5%) и вирусные заболева-
ния (17,6%). Основной причиной преждевременных родов, по нашим данным, 
явилась прогрессирующая ВУГ плода на фоне гестоза 2-й половины беремен-
ности – 36 случаев (53%), на 2-м месте – раннее и преждевременное излитие 
околоплодных вод – 26 случаев (38%), что чаще всего связано с внутриутроб-
ным инфицированием околоплодной среды, на 3-м – акушерские кровотече-
ния, связанные с отслойкой и предлежанием плаценты – 6 случаев (9%). Из 
26 случаев раннего и преждевременного излития околоплодных вод – 5 слу-
чаев (19%) сопровождались длительным безводным периодом до нескольких 
суток. 

При оценке массы новорожденного установлено, что чаще всего живыми 
рождались дети с массой тела от 900 до 1000 г (51,4%). В группе детей с ЭНМТ 
средняя масса тела при рождении составила 874,04 ± 14,21 г. С массой тела до 
700 г родилось всего 6,8% детей. Оценка по шкале Апгар на 1 минуте состав-
ляла 3,41 ± 1,0 балл, на 5 минуте оценка незначительно изменялась и состав-
ляла в среднем 4,62 ± 0,7 балла. 

Так же в ходе исследования был проведен морфогистологический анализ 
последов детей с ЭНМТ. Признаки инфекционного плацентита выявлены в 
78% случаев. Морфологические признаки хронической фетоплацентарной не-
достаточности обнаружились в 47% случаев, 2 случая (2,8%) патологии сосу-
дов пуповины в виде аплазии пупочной артерии. 

Несмотря на существующие современные технологии анти‐ и постнаталь-
ной профилактики, респираторный дистресс-синдром остается одной из веду-
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щих причин заболеваемости детей с ЭНМТ и был выявлен у 100% детей с 
ЭНМТ. Внутриутробные инфекции составили 84% – 62 случая. Среди значи-
мой инфекционной патологии отмечались внутриутробные генерализованные 
инфекции, бактериальный сепсис, некротический энтероколит, генерализо-
ванный кандидоз. 

В 100% случаев у детей брались посевы с разных частей тела (глаза, кожа, 
пупочная ямка), из ЭТТ. По данным литературы самые частые возбудители 
раннего сепсиса в раннем неонатальном периоде – стрептококк группы B, 
Escherichia coli. Внутрибольничные источники инфекции включают коагу-
лазо-отрицательный стафилококк и разновидности Klebsiella и Pseudomonas. 
В 43,2% случаев роста микрофлоры не обнаружено. 

У 15 детей зарегистрированы внутрижелудочковые кровоизлияния (20%). 
Субэпендимальные кисты обнаружились в 7 случаях (9,5%), кишечная непро-
ходимость в 5 случаях (6,7%), вентрикуломегалия составила 4%. 

Наиболее обсуждаемой проблемой, касающейся новорожденных с ЭНМТ, 
являются показатели выживаемости и смертности. По результатам наших ис-
следований, из 74 детей, рожденных с ЭНМТ за 2011–2012 гг. умерло 28 де-
тей (38%), соответственно выжило 46 детей (62%). Из них, 24 ребенка 
(52%)выписаны домой, переведены на 2-й этап выхаживания 22 ре-
бенка (48%). Выживаемость недоношенных детей с очень низкой массой тела 
в последние годы резко возросла благодаря технологическим достижениям и 
совместным усилиям акушеров и неонатологов. Вместе с тем у выживших но-
ворожденных высок риск целого ряда осложнений – как ранних, так и отсро-
ченных. 

Так же установлено, что в возрасте до 7 суток умерло 5 детей (18%), до 
1 месяца – 12 детей (43%), от 1-го месяца до 3-х – 8 детей (28%), и в возрасте 
более 3-х месяцев – 3 детей (11%). Соотношение умерших мальчиков и дево-
чек составило 1,33:1. Что касается причин неонатальной смертности, то доми-
нирующим фактором явилась инфекционная патология (16 случаев внутри-
утробного сепсиса, 3 случая внутриутробной пневмонии, 1 случай хламидиоза 
и 1 случай ЦМВИ). МВПР стали причиной смерти у 3-х младенцев. 

Среди осложнений основного заболевания доминировал ДВС-синдром – 
17 случаев; перитонит составил 7 случаев; перфорация полого органа – 6; сеп-
сис – 3 и по одному случаю пневмонии и кишечной непроходимости. При вы-
писке из стационара каждый ребенок, родившийся с ЭНМТ, имел в среднем 
по 5 заболеваний. Основными диагнозами при выписке у детей, которых мы 
наблюдали, в катамнезе были: респираторный дистресс-синдром, бронхо-ле-
гочная дисплазия и перинатальное поражение центральной нервной си-
стемы (ППЦНС). 
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Аннотация: в данной статье описываются современные особенности об-
разовательной среды сельской школы, а также влияние многонационального 
социума на процесс развития творческой, самостоятельной, активной, от-
ветственной личности. Автором анализируются различные теоретические 
позиции влияния образовательной среды на развитие личности сельских 
школьников. 
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Социально-экономические отношения в российском обществе, происходя-
щие в последние десятилетия, привели к изменению приоритетов в образова-
тельной политике. Постоянно находясь в состоянии кризиса, общество в по-
иске инновационных подходов к организации учебно-воспитательного про-
цесса, ориентированного на удовлетворение образовательных потребностей 
каждого сельского школьника. Федеральные государственные стандарты 
предполагают совершенно новую парадигму образования – системно-деятель-
ностный подход, ориентированный на развитие творческой личности. С дан-
ными задачами справиться должны только те сельские школы, которые будут 
не просто ориентироваться в своей работе на сильные грани сельского соци-
ума, но сумеют реализовать их экономический, воспитательный и образова-
тельный потенциал в своей практической деятельности. 

В связи с этим целесообразно остановиться на понятии «образовательная 
среда». В рамках нашего исследования мы используем многофакторный подход 
к самому понятию «образовательная среда» поскольку для построения теорети-
ческой модели необходим анализ влияния всех компонентов на процесс разви-
тия личностно-профессионального самоопределения сельских школьников. 

Так, А.В. Хуторской под «образовательной средой» понимает создаваемое 
естественное или искусственное окружение ученика, включающее различные 
виды средств и содержания образования, способные обеспечивать эффектив-
ную деятельность ученика [3]. 

Образовательная среда – это совокупность условий, организуемых админи-
страцией школы, всем педагогическим коллективом при обязательном уча-
стии самих учащихся и их родителей с целью реализации поставленных перед 
школой образовательных задач. Совокупность таких условий предопределяет 
единство людей, складывающееся в результате их совместной деятельности. 
Сельская школа, в которой удается создать такие условия, превращается в тер-
риторию грамотно и комплексно выстроенной системы личностно-професси-
онального самоопределения учащихся. 

Нам близка позиция М.Г. Голубчиковой, которая под образовательной сре-
дой понимает конкретное пространство учебного заведения, рассматриваемое 
как совокупность условий, связей и взаимодействий субъектов образова-
ния [2]. 

По мнению Ц.Р. Базарова образовательная среда также обладает большой 
мерой сложности, поскольку имеет несколько уровней – от федерального, ре-
гионального до основного своего первоэлемента – образовательной среды кон-
кретного учебного заведения и класса [1]. 
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Сельская среда представляет собой особый мир. Для села характерны од-
нообразие жизни, скудность информации, стабильность социальных норм, 
значительно меньшая, по сравнению с городом социальная дифференциро-
ванность и мобильность. Ограниченное число образцов поведения, недоста-
точное развитие коммуникаций ведет к замедленному культурному разви-
тию, бедности речи и воображения, меньшему общему уровню информиро-
ванности [2]. 

Особенности образовательной среды Иркутской области определяются, 
прежде всего, географическим положением, неравномерностью плотности 
населения, большими расстояниями между населенными пунктами и неразви-
тостью транспортной сети. Иркутская область расположена на территории 
768 тыс. кв. км, с населением 2735 тыс. человек. Если общая плотность состав-
ляет 3,5 чел. кв. км, то в сельских районах она равна 1 чел. на кв. км. Протя-
женность территории как с севера на юг, так и с запада на восток превышает 
тысячу километров. Всего в области 1083 общеобразовательных школы, из 
них 652 сельских, половина из которых находятся на значительном удалении 
от областного центра, что и предопределяет серьезные трудности в развитии 
образовательной информационной инфраструктуры. Объединение Иркутской 
области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа в январе 2008 г. 
увеличило проблемы как географического плана, так и этнопсихологического 
характера. В поселке Бохан сформирована уникальная образовательная среда, 
благоприятно влияющая на развитие личностно-профессионального само-
определения. Здесь, как и во всем Усть-Ордынском Бурятском автономном 
округе полиэтническая структура населения, основу которой составляют рус-
ские, буряты, татары, поляки и др. отличающиеся самобытностью националь-
ных культур. Кроме того, в результате длительного совместного проживания 
сложилась особая, сибирская общность людей. Этнографический тип сиби-
ряка характеризуется такими чертами, как миролюбие, высокая нравствен-
ность, трудолюбие, независимость характера, чувство собственного достоин-
ства. Здесь представлены все уровни профессионального образования (ПУ-57, 
педколледж, филиал БГУ). Это позволяет сельским школьникам более по-
дробно узнать об особенностях обучения, специфике профессий. Сельская 
школа является важной составляющей отечественной системы образования, 
серьезным фактором развития государства и общества. Неразрывная связь 
сельской школы и социума очевидна. Отличительной особенностью сельской 
является ее более высокий социальный статус по сравнению с городскими об-
разовательными учреждениями. 

Таким образом специфичность условий, неповторимость их сочетания в 
каждой сельской школе благоприятствуют исследованию адаптивности педа-
гогических новшеств, вводимых в ходе опытно-экспериментальной работы, 
при их использовании в разных школах. Автономность и относительная изо-
лированность сельской образовательной среды даёт возможность исключить 
влияние ряда метасистемных факторов на результаты экспериментальных ис-
следования.  

Мы считаем, что реализация данных возможностей открывает новые пер-
спективы для проведения в сельской школе качественного научного исследо-
вания, результаты которого будут в полной мере соответствовать требованиям 
научной новизны, теоретической и практической значимости. И главное: ре-
зультаты – новые педагогические идеи и технологии – будут формироваться с 
максимальным учётом особенностей сельской школы, а сельская школа из по-
требителя готовых научно-методических разработок превратится в среду ак-
тивности и педагогического творчества. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос продвижения в 
Финляндии русского языка как одного из путей повышения эффективности 
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В числе путей повышения эффективности взаимодействия России с Фин-
ляндией предыдущий анализ позволил выделить продвижение в Финляндии 
русского языка [1–5; 8]. В школах Финляндии возможности введения допол-
нительных уроков русского языка может обеспечить реализация принятого 
правительством страны в 2012 году нового учебного плана. Согласно ему, с 
2016 г. из бюджета Финляндии будет осуществлено выделение финансирова-
ния для преподавания редких языков, к которым, к сожалению, относится и 
русский язык. 

Анализ показывает, что внимание к русскому языку и в настоящее время 
растет. Например, согласно [7] город Хельсинки имеет намерение увеличить 
преподавание русского языка в школах. Хельсинкские дети и их семьи хотят 
изучать русский больше, чем на данный момент предлагается. Министерство 
образования в Хельсинки услышало отзывы школ и в настоящее время город 
собирается значительно расширить возможности изучать русский язык. Про-
ект министерства о новой школьной программе школ планируется ввести с 
осеннего семестра 2016. Семьи смогли бы сделать выбор следующей весной. 
В прогнозе политические веяния проекту, оценивает начальник образования 
Marjo Kyllönen. Обновления школьной языковой программы не увеличат рас-
ходов города, и общие принципы реформирования языковой программы были 
одобрены уже прошлой весной: «Общая цель была в том, что в Хельсинки бес-
покоились бы о разностороннем предложении языков – и здесь нет финансо-
вых последствий», говорит Kyllönen [7]. 

В Финляндии продолжаются дискуссии о том, что школьникам Юго-Во-
сточной Финляндии могли бы предоставить возможность выбирать между 
русским и шведским языками. Участвовавший в Коувольском семинаре ми-
нистр труда и юстиции Jari Lindström напомнил о важности российских тури-
стов в Юго-Восточной Финляндии: «В России есть много денег, и мы были бы 
дураками, если бы мы не хотели бы получить их». Наличие русскоязычных 
услуг можно было бы улучшить. В финской прессе отмечается, что Юго-Во-
сточная Финляндия хорошо подходит в качестве экспериментального района, 
в котором школьники могли бы выбирать, если они хотят, русский язык вместо 
шведского [6]. 
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ В ПОДГОТОВКЕ 
ДОШКОЛЬНИКОВ К ОСВОЕНИЮ ЗВУКОВОГО 

СТРОЯ РОДНОГО ЯЗЫКА 
Аннотация: владение звуковым строем речи и уровень развития фонема-

тического слуха определяют уровень освоения будущим школьником навыков 
чтения и письма. Автором статьи предлагаются некоторые пути подго-
товки дошкольников к освоению звуковой стороны родного языка, которые 
нашли свою реализацию в разработанном им УМК «Основы грамоты и 
письма». 

Ключевые слова: предшкольная подготовка, звуковой строй, обучение гра-
моте, звуковая сторона речи, основы грамоты, основы письма. 

Подготовить ребёнка к усвоению грамоты в школе и, соответственно, спо-
собствовать эффективности процесса формирования навыков чтения и 
письма – задача предшкольной подготовки в современной системе образова-
ния. Реализация этой задачи происходит в процессе формирования у детей-
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дошкольников ориентировки в звуковой системе языка, обучение их звуко-
вому анализу слова. 

Д.Б. Эльконин подчёркивал, что от того, как ребёнку будет открыта звуко-
вая действительность языка, строение звуковой формы слова, зависит не 
только усвоение грамоты, но и все последующее усвоение языка – грамматики 
и связанной с ней орфографии. В результате работы над звуковой стороной 
слова у детей формируется особое, лингвистическое отношение к речи, к язы-
ковой действительности. 

При обучении грамоте к речевым, двигательным и слуховым анализаторам 
подключается и зрение. Всё это вместе взятое ведёт к развитию фонематиче-
ского слуха, т. е. особой способности, от которой зависит развитие речи ре-
бёнка, усвоение им родного языка. Фонематический слух развивается и совер-
шенствуется при активности, тренировке речевых кинестезий (движений), ко-
торые, как показали исследования Н.И. Жинкина, «поступают не только от ор-
ганов речи, но и от множества мышц, не выполняющих собственно речевых 
движений» [3, с. 65]. 

В дошкольные годы происходит интенсивное умственное развитие ре-
бёнка: он овладевает речью, знакомиться с богатством звукового, лексиче-
ского и грамматического состава языка. Это период интенсивного ознакомле-
ния дошкольника со словом – его смысловой (слово обозначает определенный 
предмет, явление, действие, качество) и фонетической, или звуковой, сторо-
ной (слово звучит, состоит из звуков, следующих в определенной последова-
тельности, имеет слоги, один из них ударный и т. п.). 

Процесс обследования звукового состава слова для ребёнка дошкольного 
возраста сложен, потому что ему одновременно нужно установить, какие 
именно звуки слышны в слове, вычленить их, определить порядок следования 
звуков, их количество. И хотя устная речь ребёнка к концу дошкольного воз-
раста хорошо развита, необходимо сформировать у него такие умения и 
навыки, которые помогли бы ему научиться анализировать звуковой материал 
и осознавать свою речь. 

В детском саду ещё задолго до непосредственного обучения грамоте детям 
дают первоначальные представления и знания о слове и его структуре (звуко-
вой, слоговой), о звучащем слове как единице языка. 

Овладение ребёнком речью связано с его повышенным интересом к её зву-
ковой стороне. Звуковая оболочка слова очень рано начинает привлекать вни-
мание ребёнка, а ориентировка его в звуковой форме речи возникает уже в 
предшкольном возрасте. В дальнейшем ребёнок специально учится вслуши-
ваться в звуки, из которых состоят слова, различать их, вычленять из слова, 
анализировать звуковой и слоговой состав, «слышать» ударение. 

Такой путь в овладении звуковой стороной слова совершает каждый ребё-
нок дошкольного возраста. Чтобы не было задержки в речевом развитии ре-
бёнка, этот путь не должен осуществляться стихийно. Взрослый своевременно 
приходит на помощь малышу и целенаправленно руководит развитием его ре-
чевой деятельности. 

Ознакомление со звуковой стороной слова и формирующееся в результате 
его умение «слышать» в слове отдельные звуки, ударение, вычленять слоги 
помогает осваивать правильное звукопроизношение, произвольно управлять 
артикуляционным аппаратом. 

Усвоение дошкольниками звуковой стороны слова – длительный процесс. 
Он осуществляется в различных видах деятельности детей. 

В предшкольных группах (классах) дети впервые начинают рассматривать 
речь как предмет изучения. Таким образом, с психологической точки зрения, 
начальный период обучения грамоте – это формирование нового отношения к 
речи. Предметом осознания становится сама речь, ее внешняя звуковая сто-
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рона, словесный состав, в то время как раньше познание детей направлялось 
на обозначаемые в речи предметы. Исходя из поставленных задач, содержание 
программы по ознакомлению детей 5–6 лет с основами грамоты и письма 
можно представить в виде следующих основных направлений: звуки и буквы, 
слог, слово, предложение, письмо. При определении требований к уровню 
освоения содержания каждого направления детьми 5–6 лет мы опирались на 
программу предшкольной подготовки, определяющей систему требований к 
уровню освоения дошкольниками основ грамоты и письма (таблица 1) [1]. 

 

Таблица 1 
 

Звуки и буквы Слог, слово, предложение Письмо
Ребенок умеет ориенти-
роваться в звуковой си-
стеме языка, осознает 
смыслоразличительную 
роль звука, основные ка-
чественные характери-
стики звука (гласные – 
ударные, безударные, со-
гласные – твердые, мяг-
кие). Выделяет ударный 
звук, осознает смыслораз-
личительную функцию 
ударения. Составляет зву-
ковую модель 2-сложных 
слов, подбирает слова с 
заданными звуками, к 
данной звуковой модели. 

Умеет выделять предло-
жения в потоке речи, де-
лить предложения на 
слова, слова на слоги, 
определять ударный слог. 
Составляет предложения 
из 2-х и более слов, пере-
ставляет, добавляет или 
заменяет слова в предло-
жении. Умеет составлять 
простейшую схему пред-
ложения и составлять 
предложения по заданной 
модели (в том числе и 
«живой»). 

Знает правила посадки, 
положения листа, руки, 
ручки и карандаша в руке 
при письме. Умеет ориен-
тироваться на листе бу-
маги, соблюдать границы 
клеточки, рисунка при 
раскрашивании и штри-
ховке. Умеет работать с 
трафаретом, выполнять 
простые графические дик-
танты, составлять ри-
сунки и узоры с помощью 
трафаретов и изученных 
элементов (прямая гори-
зонтальная и вертикаль-
ная, наклонная линия, 
овал, круг, волнистая ли-
ния).

 

Рассмотрим систему организации занятий по ознакомлению дошкольников 
с основами грамоты и письма в группе детей 5–6 лет. 

Длительность занятий 25–30 минут. Занятия носят комбинированный ха-
рактер. Основная задача занятий по ознакомлению с основами грамоты и 
письма детей 5–6 лет – формирование у детей общей ориентировки в звуковой 
системе языка, обучение их звуковому анализу слова. Это определило содер-
жание тематического планирования занятий (таблица 2), составленного нами. 

 

Таблица 2 
Тематическое планирование занятий по основам грамоты и письма 

в группах детей 5–6 лет (фрагмент) [1] 
 

№ Тема Задачи Содержание
1–4 1. Форми-

рование 
началь-
ного пред-
ставления 
о предло-
жении и 
слове. 

2. Уточнить представление 
о звуках речи как об особом 
материале, из которого «сде-
ланы» слова. 
3. Развивать умение выде-
лять звуки в слове, подби-
рать слова с заданным зву-
ком. 
4. Познакомить с понятием 
«предложение». 
 

 беседа о том, из чего сделаны 
окружающие предметы и из чего 
«сделаны» слова (из звуков чело-
веческой речи); 
 выделение звуков, чаще всего 
встречающихся в стихотворении, 
поговорке, скороговорке;  
 подбор слов с заданным звуком; 
 ознакомление со способом де-
ления слов на слоги; 
 чтение (слушание) рассказа из 
3–4 предложений, определение 
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5. Формировать умение вы-
делять предложение из по-
тока речи, делить предложе-
ние на слова, составлять 
предложение из 2-х слов. 
6. Познакомить с минималь-
ной произносительной еди-
ницей «слогом». 
7. Формировать умение де-
лить 2–3-сложные слова на 
слоги, подбирать слова с за-
данным слогом, с заданным 
количеством слогов. 

количества предложений в нем, 
количество слов в предложении, 
составление схемы предложения 
(работа с живой моделью), деле-
ние слов на слоги, подбор слов с 
заданным слогом, с заданным ко-
личеством слогов. 
 Д/и «Какое слово длиннее», 
«Звукоподражание», подбери 
имена для котят, «Дом звуков», 
«Кто больше назовет слов», «Кто 
внимательный», «Слоговые до-
мики», «Какие бывают слова», 
«Чьи песенки живут в словах», 
«Сколько слогов в словах», «Раз-
дели правильно», «Слово к 
слову», «Живые слова», «Под-
скажи слог», «Малыш».

 

С целью систематизации работы по ознакомлению с основами письма, яв-
ляющейся составной частью занятия, предлагается примерный порядок вы-
полнения упражнений, направленных на подготовку детей к письму, соответ-
ствующий порядку проведения занятий по ознакомлению с основами грамоты. 

Сегодня приходится констатировать, что, несмотря на значительное вни-
мание к звуковой культуре речи дошкольника, наблюдаемое в последние годы, 
эти задачи решаются не полностью. И обучение грамоте, не всегда удовлетво-
ряет школу и страдает большими недостатками. Чтобы решить проблему под-
готовки дошкольников к освоению грамоты, была разработана азбука‐тетрадь 
«Основы грамоты и письма» для предшкольных групп (классов), в которой 
нашли своею реализацию наши подходы к организации занятий. 

Обучение детей звуковому анализу слова необходимо начинать с опреде-
ления последовательности звуков в нём. Выделять последовательность звуков 
нужно при помощи неоднократного произнесения слова с последовательным 
интонационным выделением каждого звука. Но дети не могут овладеть звуко-
вым анализом, только произнося слова вслух. Необходимо показать им слово 
предметно, представив его звуковую структуру в виде модели. Возможность 
реально представить слово даёт картина-схема его звукового состава. 

 

 

Рис. 1 
 

Рисунок помогает ребенку видеть предмет, название которого анализиру-
ется. Схема дает возможность определить качество звуков в слове и выпол-
няет контрольную функцию: если ребенок при анализе пропустит какой-
либо звук, будут заполнены не все клеточки, он увидит, что где-то ошибся. 
Модель слова, которая получается в результате его звукового анализа, отра-
жает отдельные звуки и их последовательность в слове. При проведении зву-
кового анализа ребенок ведет указкой под схемой и, постепенно интонируя 
каждый последующий звук, произносит слово, обозначая каждый звук соот-
ветствующей фишкой. 

Таким образом, при обучении детей звуковому анализу слова мы исполь-
зуем различные наглядные средства: предметные картинки, схема звукового 
состава слова, фишки, интонационное выделение звуков в слове. 
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В методике обучения дошкольников грамоте значительное место занимают 
дидактические игры. С их помощью у детей формируется ориентация в звуко-
вой структуре слова, закрепляются умения интонационно выделять звук в 
слове, определять его качественные характеристики, пополняется и активизи-
руется словарь, совершенствуется звуковая культура речи, развивается связ-
ная речь. Очень важно, чтобы игры не только методически правильно прово-
дились, но и сохраняли свойственный им развлекательный и эмоциональный 
характер [4]. Например: Определи место каждого предмета. 

 

 

Рис. 2 
 

Игра со звуками слова проходит через весь курс обучения грамоте. Задача 
ее – закреплять умение проводить звуковой анализ слова. Часть игр, проводи-
мых в старшей группе, служит закреплению умений различать гласные и со-
гласные звуки (игры «Какой звук?»), твердые и мягкие согласные («Твердый 
или мягкий?»), называть парные твердые и мягкие согласные звуки («Назовите 
пару», «Назовите братца»). Например: 

 

 

Рис. 3 
 

Достаточно сложна для дошкольников пяти лет игра «Поймай конец и про-
должай», дидактическая задача которой – закреплять умение выделять отдель-
ные звуки в слове и называть слова с заданным звуком. В ходе игры дети назы-
вают «цепочку» слов, в которой каждое новое слово начинается с последнего 
звука предыдущего, на пример: жук – куст – трамвай – якорь – репка – апель-
син и т. д. Эта игра вводится тогда, когда дети научатся определять первый и 
последний звуки в слове, быстро называть слова с заданным звуком. 

Представление детей о звуковой структуре слова закрепляется в игре «Уга-
дай-ка». В процессе игры дошкольники должны соотнести название картинки, 
прикрепленной к доске, с моделью слова, начерченной цветными мелками. 
Игра «Угадай-ка» предлагается детям после того, как они достаточно прочно 
усвоят звуковой анализ слова. 

Все игры проводятся в темпе, воспитатель помогает детям преодолевать 
какие-либо затруднения, чтобы не нарушать ритм игры. 

Предложенные игры помогают дошкольникам усвоить программный мате-
риал, делают педагогический процесс более эмоциональным, позволяют доби-
ваться большей активности детей на занятиях. 
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Таким образом, исходная позиция в системе занятий по обучению грамоте 
принадлежит речевому звуку (фонеме), осознанию его смыслоразличительной 
роли. 

Следовательно, с самых первых шагов дошкольника в овладении им гра-
мотой надо формировать у него установку на стремление чётко произносить 
звуки, проводить звуковой анализ слов. Работа над звуками речи – это разви-
тие и совершенствование способности усвоения языка и речи, развития фоне-
матического слуха, т. е. способности умелого и правильного различения и ис-
пользования звуков-фонем, звуков-смыслоразличителей. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы обучения, воспи-
тания, развития детей с нарушением осанки, которые очень актуальны в со-
временном мире. Под осанкой понимают внешность, манеру держать свое 
тело, манеру двигаться. При правильной осанке фигура человека выглядит 
стройной и красивой, а походка – легкой. За состоянием осанки нужно сле-
дить с раннего возраста. В этом смысле неоценимо значение плавания, кото-
рое является важным звеном комплексной программы по коррекции и профи-
лактике нарушений осанки. Авторы отмечают, что во время занятий плава-
нием укрепляются мышцы позвоночника и всего скелета, совершенствуется 
координация движений, формируется чувство правильной осанки. Поэтому 
важная задача инструкторов по физической культуре – помочь скорректиро-
вать нарушения осанки у детей дошкольного возраста и подготовить их к 
обучению в школе. 

Ключевые слова: осанка, профилактика, коррекция. 

Осанка – привычное положение тела в покое и в движении, эта поза непри-
нужденно стоящего человека, которую он принимает без лишнего мышечного 
напряжения. Осанка отражает не только физическое, но и психическое состо-
яние человека, его настроение и даже характер. Правильная осанка – это не 
только красиво, это залог того, что вы уверены в себе и благополучны. 
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Вопросы обучения, воспитания, развития детей с нарушением осанки очень 
актуальны в современном мире. По данным НИИ детской ортопедии им. 
Г.И. Турнера в России нарушение осанки выявлено у 60–80% детей, частота 
искривлений позвоночника за последние годы увеличилась с 4% до 12%. 

В сложившейся ситуации посильную помощь детям с нарушением осанки 
могут оказать не только врачи, но и инструктора по физической культуре 
дошкольных учреждений, поскольку уже в 6–7 лет изгибы позвоночника 
четко выражены. За состоянием осанки нужно следить с раннего возраста. 
В этом смысле неоценимо значение плавания, как средства коррекции и про-
филактики осанки у детей дошкольного возраста. Потому что плавание обес-
печивает естественную разгрузку позвоночника с одновременной трениров-
кой мышц. Оно является частью комплексной программы профилактики и 
коррекции осанки, а также способствует укреплению здоровья, привитию 
жизненно-важных навыков, воспитанию морально-волевых качеств. В целом 
плавание имеет большое воспитательное, оздоровительно-гигиеническое, 
эмоциональное значение. 

Воспитательное значение зависит от организации процесса. Систематиче-
ские занятия по плаванию в детском саду воспитывают чувство товарищества, 
дисциплины, организованности, трудолюбия и уверенности в своих силах. 
Разнообразные упражнения на занятиях способствуют совершенствованию 
двигательных способностей детей. 

Оздоровительно-гигиеническое значение состоит не только в воздействии 
физических упражнений на организм ребенка, но и в благоприятном воздей-
ствии на него воды. Вода очищает и укрепляет кожу, оказывает положитель-
ное влияние на нервную систему, активизирует обмен веществ, улучшает дея-
тельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Пребывание в воде со-
вершенствует теплообмен, закаливает организм. Давление воды на грудную 
клетку вызывает усиленную деятельность мускулатуры. Ритмичное и глубо-
кое дыхание при плавании способствуют повышению подвижности грудной 
клетки и увеличению жизненной емкости легких. Вода оказывает воздействие 
на двигательный аппарат, увеличивая силу мышц. Плавание повышает устой-
чивость вестибулярного аппарата, заставляет все нервные клетки работать в 
полную силу. 

Эмоциональное значение заключается в снятии психологической напря-
женности у детей, создании оптимистического настроения. 

Плавание – важное звено комплексной программы по коррекции и профи-
лактики нарушений осанки. При плавании происходит естественная разгрузка 
позвоночника, исчезает асимметричная работа межпозвонковых мышц, вос-
станавливаются условия для нормального роста тел позвонков. Вытяжение по-
звоночника во время скольжения дополняет разгрузку зон роста. Одновре-
менно укрепляются мышцы позвоночника и всего скелета, совершенствуются 
координация движений, формируется чувство правильной осанки. Занятия в 
воде при нарушениях осанки позволяют решить сразу две задачи: коррекция 
при нарушениях из разгрузочного положения и закаливание (особенно необ-
ходимое для ослабленных детей). 

При подборе индивидуальных специальных упражнений следует учиты-
вать степень нарушения осанки в сагиттальной плоскости (лордоз, кифоз). При 
плоской спине не рекомендуется плавание на спине, а при кифозе необходимо, 
наоборот, плавать на спине. При выраженном лордозе поясничного отдела под 
живот подкладывают плавательный предмет. 

При плоскостопии полезно использовать движение ногами стилем 
кроль (для усиления воздействия на мышцы стопы – плавание в ластах). 

При плоской спине, когда вместо физиологического грудного кифоза у ре-
бенка имеется уплощение – лордоз грудного отдела позвоночника, необхо-
димо ввести в комплекс работу стилем баттерфляй без выноса рук из воды. 
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Коррекция в грудном отделе достигается вытягиванием руки вверх на сто-
роне вогнутости и в сторону – на стороне выпуклости, в поясничном отделе – 
отведением ноги в сторону на стороне выпуклости. 

Следовательно, методика коррекции осанки с помощью плавания и выбор 
индивидуальных упражнений зависят от вида нарушения осанки у дошколь-
ников (сутуловатость, круглая спина – кифоз, кругло-вогнутая, плоская, 
плоско-вогнутая, асимметричная). У дошкольников чаще всего встречается 
1–2 степень нарушения осанки. 

Если занятия по плаванию в детском саду проводятся систематически не 
менее двух раз в неделю, то можно ожидать следующие результаты: укрепле-
ние мышечного корсета и ликвидация мышечного дисбаланса; стабилизация 
деформации позвоночника, грудной клетки; приобретение и закрепление ра-
нее полученных навыков плавания и специальных упражнений; выработка 
правильной осанки; улучшение функций дыхания и сердечно-сосудистой си-
стемы; повышение общего уровня физического развития; улучшение коорди-
нации движений; закаливание; функциональная подготовка детей к школе. 

Зная, что процент дошкольников, страдающих нарушением осанки на се-
годняшний день очень велик, задача дошкольных учреждений и педагогов по 
плаванию – помочь детям скорректировать эти нарушения и подготовить де-
тей к школьной жизни. 
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оказанию поддержки и помощи молодежи группы риска. 

Ключевые слова: молодежь, профилактико-превентивные программы, со-
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В рассматриваемых в статье странах ведется активная работа с молодежью 
по ее адаптации и социализации в жизнь современного общества. Неразрешен-
ные вовремя проблемы, с которыми сталкивается молодой человек (например, 
конфликты во взаимоотношениях со сверстниками, родителями, преподавате-
лями; дефицит навыков общения; незнание способов мирного урегулирования 
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спорных ситуаций и др.), могут привести к формированию у молодого чело-
века чувства социального отчуждения и генерировать проявление антисоци-
ального поведения. С этой целью большое распространение за рубежом имеют 
так называемые профилактико-превентивные программы – «Intervention 
Programmes», способствующие безконфликтному функционированию моло-
дежи в социуме. 

Профилактико-превентивные программы представляют собой психолого‐
педагогические и социально-педагогические мероприятия, реализуемые как в 
образовательном, так и социальном (семья, молодежные клубы) пространстве. 
Рассмотрим в данной статье ряд наиболее распространенных и эффективных 
зарубежных программ. 

Американская программа «Adolescent Transitions Programme» нацелена на 
молодых людей 11–18 лет, склонных к депрессивному состоянию, демонстри-
рующих асоциальное поведение и злоупотребляющих алкоголем или наркоти-
ками. Ориентир программы – это улучшение взаимоотношений внутри семьи 
и усовершенствование родительских умений в поддержке и контроле над по-
ведением своих детей. Программа предполагает групповую форму работы, 
преимущественно с родителями, в рамках средних образовательных учрежде-
ний, а также в специализированных социально-психологических службах или 
социальных центрах обслуживания. Методами работы выступают информаци-
онно-просветительские и информационно-аналитические встречи социальных 
педагогов и психологов с родителями, которым в ходе выполнения групповых 
заданий, дискуссий, ролевого проигрывания ситуаций наглядно демонстриру-
ются типичные родительские ошибки в общении с детьми. Данная программа 
доказала свою эффективность в снижении антисоциальных проявлений в по-
ведении молодых людей за счет улучшения взаимоотношений внутри се-
мьи [1; 3, c. 42–45]. 

Программа «Aggression Replacement Training (ART)» – пример еще одного 
проекта, разработанного в США по снижению девиантности в поведении под-
ростков. Программа реализуется в стенах образовательного учреждения и фо-
кусируется на обучении просоциальным навыкам общения. Обучение осу-
ществляется в небольших группах. Основным методом выступает ролевое 
проигрывание определенной стрессовой ситуации. Педагогическая деятель-
ность заключается в предложении модели разрешения обыгрываемой ситуа-
ции с осуществлением обратной связи, т. е. соотнесением способов разреше-
ния ситуации, выбранными участниками программы с предложенной моделью 
и последующем их вовлечением в деятельность, побуждающую воспользо-
ваться приобретенными умениями. Результативность данной программы со-
стоит в устранении у молодых людей дефицита социальных навыков. У участ-
ников программы наблюдается снижение уровня импульсивности, развивается 
адекватное восприятие критики, повышается самоконтроль в провоцирующих 
ситуациях [2]. 

В Великобритании превентивные технологии стали активно развиваться 
с 2000-го года. В целевую группу попали люди от 0 до 19 лет. В это время 
совет Ювенальной Юстиции (YJB) запустил молодежную программу YIP – 
«Youth Inclusion Programme» по предупреждению правонарушений и преступ-
ности в молодежной среде. Участие в программе носит добровольный харак-
тер, оно предполагает получение помощи в образовании, в профориентации, в 
обучении социальным навыкам, вовлечении в различные виды конструктив-
ной деятельности. Важно, что работа ведется на местном уровне, сотрудни-
чают исполнительные органы власти и общественные организации. Помощь 
оказывается не только целевой группе, но и их друзьям, родственникам. Про-
грамма является эффективной, поскольку позволяет «проблемным» молодым 
людям улучшить «их жизненные шансы» и оздоровить обстановку в отдель-
ных микрорайонах [6, с. 45]. 
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Действуют на территории Великобритании и специальные группы под-
держки молодежи – YISPs («Youth Inclusion and Support Panels»), помогающие 
молодым людям, склонным к правонарушениям или демонстрации антисоци-
ального поведения совместно с их родителями, получить доступ к обществен-
ным службам помощи. 

Значительный опыт работы с молодежью группа риска накоплен в Канаде, 
где государство и неправительственные организации поддерживают большин-
ство программ. Значительное внимание уделяется социально-педагогической 
деятельности в образовательных учреждениях или специализированных цен-
трах по выявлению молодых людей с поведенческими проблемами и их 
направлению в альтернативные школы. Ряд государственных школ, например, 
школа Стелли (Виктория), школа Джона Оливера (Ванкувер) и другие внед-
ряют опыт эмпирического обучения на открытом воздухе («experiential outdoor 
learning»). Происходит инновационное включение учащихся таких школ в об-
разовательный процесс. В то же самое время специалисты ведут работу по 
укреплению самооценки, по улучшению поведения, по разъяснению и нагляд-
ному отображению целесообразности положительного созидательного взаи-
модействия с обществом. Некоммерческие молодежные организации («Boys 
and Girls Club»; «the YM-YWCA»; «Big Brothers and Big Sisters» и другие), под-
держивают молодежь группы риска и помогают получить доступ молодым лю-
дям к профилактическим мероприятиям [4]. 

Так, в школе Джона Оливера (Ванкувер) запущена программа «Take-a-Hike 
Programme». Она рассчитана на молодых людей возраста 15–19 лет, которые 
находятся либо на грани риска отчисления из школы, либо уже являются от-
численными по причине проблем с поведением. Программа призвана снизить 
трудности в обучении, с которыми сталкиваются молодые люди в обычной об-
разовательной школе, посредством удовлетворения их эмоциональных или со-
циальных потребностей. Основными компонентами программы являются – ак-
тивный отдых и мероприятия – «приключения» (турпоходы, пеший туризм, 
гребля, упражнения на сплочение команды и развитие доверия между участ-
никами и др.). Основными методами работы являются групповое и индивиду-
альное консультирование, оказываемое молодым людям со стороны работни-
ков по делам молодежи и семьи, специалиста по обучению «на открытом воз-
духе» и психотерапевтов [5]. 

Мы убеждены в ценности и важности рассмотренных выше программ. Про-
блемы молодежи не игнорируются в зарубежных странах, а они становится 
центром целого ряда проводимых профилактико-превентивных мероприятий. 
Вовлечение родителей позволяет наладить и гармонизировать атмосферу 
внутри семьи, где и происходит социальное становление молодого человека. 
Проекты в рамках образовательных учреждений нацелены на раннее разреше-
ние проблем хулиганства, буллинга, агрессии, предлагая молодым людям раз-
личные виды творческого досуга, которые, в свою очередь, постепенно пере-
ориентируют молодежь из асоциальной в просоциальную деятельность. Боль-
шое значение приобретает работа над навыками общения и овладением спосо-
бов мирного разрешения социальных конфликтов, поскольку их отсутствие 
может приводить к отчуждению молодого человека от семьи, ровесников, 
учебного учреждения, участию в молодежных субкультурах экстремистской 
направленности. Метод ролевого проигрывания, основной компонент многих 
программ по обучению социальным умениям, позволяет молодым людям 
научиться осуществлять конструктивное взаимодействие с родителями, ровес-
никами, преподавательским составом. 

Перенесение опыта социально-педагогической работы обозначенных нами 
стран на российскую почву мог бы стать полезным в выработке и поиске форм 
и методов современной и своевременной психологической и социально-педа-
гогической помощи отечественной молодежи с целью ее успешной социализа-
ции на благо общества. 
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Одним из важных методических условий формирования у учащихся стар-
шей школы филологического профиля межкультурной коммуникативной ком-
петенции является отбор текстового материала. В качестве текстового матери-
ала в настоящей статье рассматриваются поэтические произведения, по-
скольку именно они играют важную роль в постижении как иноязычной, так и 
российской культур. 

Полагаем, что при отборе поэтических произведений как иноязычных (аме-
риканских), так и русских поэтов, должны быть учтены следующие общие тре-
бования. 

Во-первых, при отборе текстового материала должен применяться крите-
рий познавательной ценности текста [6]. Выделенный критерий напрямую 
коррелирует с принципом учета образовательного и воспитательного потенци-
ала текстов. 
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Во-вторых, текст должен соответствовать интересам обучающихся. 
Необходимо подчеркнуть, что каждая конкретная возрастная группа учащихся 
проявляет интерес к определенным текстам. Важно отметить, что ученики 
старшей школы проявляют интерес к проблемным текстам, содержащих тему 
для размышлений [5]. 

Гуль Н.В. выделяет Критерий языковой, содержательной и смысловой до-
ступности. Суть критерия заключается в посильности содержащегося в поэ-
тическом произведении лексико-грамматического материала [3]. 

Применительно к отбору поэтических произведений русских поэтов, в рам-
ках настоящего исследования предлагается критерий смысловой доступности 
поэтических произведений. 

Частные требования к отбору поэтических произведений американских 
поэтов, так и поэтических произведений русских авторов, учитывающие спе-
цифику формирования у учащихся старших классов профильного уровня меж-
культурной компетенции. Содержание в лексических единицах ценностных 
представлений иноязычной культуры. Данный критерий применяется при от-
боре американских поэтических произведений, так и при отборе поэтических 
произведений русскоязычных поэтов. 

Основываясь на том, что в настоящей работе поэтическое произведение 
рассматриваются как текст культуры, в котором в качестве означающего вы-
ступает целостная поэтическая форма, а в качестве означаемого – система 
культурных ценностей, задача обучающих сводится к тому, чтобы научить 
учащихся проникать в ценностные представления своей и иноязычной куль-
туры через лексические единицы поэтических произведений. Для этого в рам-
ках настоящего исследования предлагается применять культурологическую 
лингвистику, обеспечивающую культурно связанное описание языка и про-
никновение в ценностные представления культуры через язык [4]. 

Примером применения культурологической лингвистики является куль-
турно связанное описание лексической единицы «less travelled» в уже упомя-
нутом в первой главе поэтическом произведении Роберта Ли Фроста «The 
Road not taken» [1]. 

Суть произведения раскрывается далее в тесте и заключается в выборе 
«нехоженого пути» (less travelled), а значит жизни менее предсказуемой, более 
рискованной, требующей больших усилий и большей готовности, как к 
успеху, так и к поражению. 

«…Two roads diverged in a wood, and I – 
I took the one less traveled by, 
And that has made all the difference…» 

Аутентичные поэтические произведения должны обладать культурологи-
ческой насыщенностью [2]. Применительно к настоящей работе под культу-
рологически насыщенными текстами мы будем понимать аутентичные поэти-
ческие произведения, содержащие ту действительность, которая может быть 
сопоставима с действительностью родной (российской) культуры. 

Например, работая с рассмотренным в первой главе настоящего исследова-
ния поэтическим произведением американской поэтессы Э. Дикенсон «The 
Goal» («Цель») [8]. Ключевая идея поэтического произведения заключается в 
том, что в американском обществе для достижения цели людям необходимо 
прилагать максимум усилий и делать все от себя зависящее, а в случае неудачи 
предпринимать повторные попытки для достижения целей. Указанные пред-
ставления заключаются в культурном компоненте значения следующих лекси-
ческих единиц: persevere, endeavor. «endeavoring» (попытка совершить что‐
либо новое или трудное) и лексической единицы «persevere» (продолжать де-
лать что – либо несмотря на трудности) 
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Критерий художественно эстетической значимости [5; 7], подразумева-
ющий эмоциональное воздействие, оказываемое поэтическими произведени-
ями на учащихся старших классов профильного уровня. Исходя из того, что 
формирование межкультурной компетенции предполагает формирование эм-
патического отношения к представителям иноязычной культуры, заключаю-
щееся в умении рассматривать культуры в их собственной системе координат 
и действовать в соответствии с этими нормами и включающего в себя эмоци-
ональный компонент, переживание, вживание. 

Критерий обязательности присутствия в школьной программе. Облига-
торность распространяется на все виды искусства. Облигаторными являются 
те произведения, которые входят в состав «золотого фонда литературы». 
В рамках настоящей диссертационной работы будут отбираться аутентичные 
поэтические произведения, ставшие облигаторными и для носителей языка 
(американцев) [7]. Например, облигаторными считаются следующие поэтиче-
ские произведения «Stopping by Woods on a Snowy Evening», «The land was 
ours» таких авторов как Роберт Ли Фрост, Р. Эмерсон, У. Уитмен [9]. 

Основываясь на том, что в состав межкультурной коммуникативной ком-
петенции входят знания о психологических аспектах межкультурного обще-
ния и об эмпатии, нами были отобраны аутентичные поэтические произведе-
ния и их переводы, выполненные как переводчиками, являющимися носите-
лями той культуры, к которой принадлежит поэтическое произведение, так и 
переводчиками – носителями иной культуры. 

Подводя итог вышесказанному, полагаем, что описанные требования к от-
бору поэтических произведений как иноязычных, так и русских авторов, будут 
способствовать эффективному формированию межкультурной коммуникатив-
ной компетенции у учащихся старшей школы профильного уровня. 
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Аннотация: в данной статье определена необходимость формирования 

профессиональных компетенций в обучении иностранному языку, проанализи-
рованы проблемы совершенствования коммуникативных навыков. На основе 
проведенного исследования автором предлагается использовать комплексный 
подход для реализации профессионально-деловой направленности в обучении 
иностранному языку. 

Ключевые слова: профессионально-деловая направленность, профессио-
нальные компетенции, коммуникативные навыки. 

В профессиональной подготовке специалистов иностранный язык является 
одним из важных элементом всей системы профессионального образования. 
Его основная задача – подготовить будущего специалиста к межкультурному 
общению, которое обеспечивает обмен информацией на иностранном языке в 
процессе осуществления профессиональной деятельности. Специалист, владе-
ющий иностранным языком на достаточно высоком уровне может свободно 
поддерживать коммуникативный контакт с представителями других иноязыч-
ных стран. 

Результаты исследования выявили, что в условиях современного научно‐
технического прогресса знания студентов технического вуза теряют свою ак-
туальность уже в течение процесса его обучения. Таким образом, профессио-
нальная подготовка специалиста должна не просто обеспечивать определен-
ный уровень знаний, умений и навыков, но и способствовать постоянному са-
моразвитию и самообразованию. 

Обучение иностранным языкам в вузе носит деятельностный характер, по-
скольку речевое общение осуществляется посредством речевой деятельности. 
Она служит для решения важных задач человеческой деятельности во время 
«социального взаимодействия» людей. 

В процессе изучения иностранного языка студенты, являющиеся участни-
ками коммуникации, тренируются в решении реальных и заданных задач ин-
дивидуально или в совместной деятельности. На занятиях студенты отрабаты-
вают употребление стандартных речевых фраз и используют их в своей речи 
при выполнении заданий. Студентам предлагаются ситуации и задания про-
фессиональной направленности для активного употребления лексического и 
грамматического материала по определенной теме. 

Поскольку английский язык является средством обмена информацией, то 
тематические тексты, кинофильмы рекламные проспекты, должны содержать 
информацию, с помощью которой реализуется комплексная цель обучения 
иностранному языку. 

Эффективность обучения иностранному языку в техническом вузе форми-
руется с помощью внедрения различных форм и методов проблемного обуче-
ния, применением системы индивидуально-дифференцированной коммуника-
ции, при которой одновременно учитывается содержание и степень сложности 
учебных заданий. 
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Особое значение придается формированию лексических навыков, так как 
главной задачей является формирование и расширение словарного запаса про-
фессиональной и разговорной направленности. Большое внимание уделяется 
работе с терминологией, так как без знания профессиональных и бытовых тер-
минов общение на английском языке представляет собой большую сложность. 

Комплексные цели обучения английскому языку как средству общения сту-
дентов технических специальностей способствуют обучению собственно об-
щению: официально-деловому, профессионально-направленному, неофици-
ально-деловому, повседневному. 

В современной системе образования обучающиеся получают знания в про-
цессе личностно-значимой деятельности. Важны не только знания, но и 
навыки и умения использования их на практике, что ведет к успешной подго-
товке студентов к их будущей профессиональной деятельности. Студент дол-
жен овладеть профессиональными компетенциями в процессе обучения, здесь 
немалую роль играет умение специалиста владеть одним или несколькими 
иностранными языками. Основными теоретическими положениями обучения 
иноязычному деловому общению являются: 

 необходимость реализации коммуникативной технологии формирования 
навыков и умений во всех видах речевой деятельности; 

 обязательное использование комплексного обучения всем видам речевой 
деятельности; 

 учет индивидуальных интересов и особенностей обучающихся, а также 
учет различных действий, видов поведения, предпринимаемых шагов или при-
емов выполнения деятельности, используемых студентами с целью повыше-
ния эффективности усвоения материала; 

 обязательное использование коммуникативных заданий, способствую-
щих формированию умений общения, и режимов работы, адекватных усло-
виям реальной коммуникации. 

Обучение деловому иностранному языку обеспечивает развитие личност-
ного потенциала студентов. В многочисленных исследованиях установлено, 
что в сфере профессиональной мотивации важнейшее место принадлежит по-
ложительному отношению к профессии, так как этот мотив связан с конеч-
ными целями обучения. 

Содержание обучения должно соответствовать интересам и потребностям 
студентов. Оно проявляется, в первую очередь, в модели специалиста, в кото-
рую в качестве важного компонента включены профессиональные знания, 
умения, навыки и качества личности в осуществлении профессиональной дея-
тельности, составляющие квалификационные требования к специалисту. Та-
ким образом, модель специалиста, в том числе, выступает в качестве резуль-
тата усвоения содержания обучения иностранному языку профессиональной 
направленности. Эффективное профессиональное общение в рамках междуна-
родного сотрудничества невозможно без профессиональных компетенций, 
формирующихся в процессе изучения технических и специальных дисциплин 
и умения общаться на иностранном языке. Безусловно, вышеперечисленные 
факторы осуществления профессиональной деятельности представляют собой 
малую толику знаний, умений и навыков, которые формируются в процессе 
обучения иноязычной профессионально-деловой коммуникации. Взяв их во 
внимание, становится возможным поставить цели обучения профессионально-
деловому общению на иностранном языке специалистов, а также рационально 
отобрать содержание обучения, учитывающее коммуникативные потребности 
студентов данных специальностей. Внутренняя взаимосвязь коммуникатив-
ных потребностей и целей обучения определяет способ выражения коммуни-
кативных целей обучения путем трансформации выявленных коммуникатив-
ных потребностей через уровни требуемой коммуникативной компетенции и 
коммуникативных задач, решаемых средствами иностранного языка. 
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Иностранный язык помогает совершенствованию личности студента, его 
профессиональной ориентации. Он обладает большим воспитательным, обра-
зовательным и развивающим потенциалом. Все это способно обеспечить ре-
шение задач, стоящих перед преподавателем и студентами в рамках професси-
онально-ориентированного обучения английскому языку. 
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К сожалению, проблема изучения эмоциональной составляющей в обуче-
нии языкам и принятия важности этого аспекта стала подниматься и рассмат-
риваться сравнительно недавно. Однако в наши дни, когда психология как 
наука получила гораздо большее распространение и признание в обществе, ее 
влияние на методику преподавания сильно возросло и важную роль эмоцио-
нального компонента в общении стали отмечать многие исследователи. 

Учебное общение при изучении иностранного языка понимается как орга-
низованное речевое взаимодействие преподавателя и учащихся, а также уча-
щихся между собой на изучаемом языке, состоящее в обмене информацией и 
обеспечивающее усвоение необходимых средств и способов. В учебном обще-
нии роль эмоционального компонента возрастает, так как кроме предмета об-
щения, поведения партнеров и межличностных отношений между участни-
ками общения особую значимость приобретает успешность собственного ре-
чевого высказывания, его содержательных и формальных параметров. Все ука-
занные составляющие общения эмоционально оцениваются его участниками 
и оказывают непосредственное, иногда решающее влияние на его ход. 

Процесс обучения: роль чувств. 
Слово «учеба» ассоциируется, в первую очередь, с выучиванием наизусть 

слов, цифр, дат, формул, специальной информации. Учеба воспринимается ча-
сто исключительно как заучивание определенного содержания. Но с точки зре-
ния науки это лишь малая доля того, что мы учим. Гораздо более значительный 
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учебный опыт мы получаем через тело, то есть физически, через внешнее воз-
действие. И каждый учебный опыт связан с чувствами. Мы можем что-то вы-
учить только тогда, когда в нашем мозгу активируются так называемые эмо-
циональные центры. Находящиеся в этих центрах нервные клетки и их от-
ростки имеют длинные тончайшие ниточки, которые тянутся во все области 
мозга. 

Нейтральные события, как в жизни, так и в учёбе, практически не отклады-
ваются в памяти человека. Наше удивление, воодушевление, восхищение – это 
ценные эмоции. Именно они стимулируют центры, через которые в соответ-
ствующие отделы головного мозга поступают сигналы так, что выученное за-
крепляется в нашем мозгу. Этот эмоциональный катализатор необходим, 
чтобы учебная ситуация имела успех. 

Эмоциональный спектр. 
Как известно, спектр эмоций довольно широк, но самыми яркими являются 

гнев и восторг. И влиять на быстроту и, главное, качество усвоения могут да-
леко не только положительные эмоции. 

Например, гнев может быть вызван трудностями – чем обучающийся 
дольше и упорнее пытается освоить какую-либо тему, будь то грамматика или 
устная речь, тем сильнее в памяти зафиксируются именно те моменты, кото-
рые эти трудности вызывают. Благодаря памяти морального напряжения, ко-
гда ученик будет сталкиваться с проблемными местами программы, эмоцио-
нальные центры своеобразно «подстегнут» память, послужив неким напоми-
нанием. 

Успешное завершение задания, усвоение требуемого материала, постиже-
ние сложной темы или того же самого проблемного места программы несо-
мненно вызывает восторг, как при любом достижении трудно‐дающегося ре-
зультата. Такой вид эмоций является самым надежным и сильным стимулом к 
изучению, и в особенности – иностранного языка. 

Похвала – еще один из сильных стимулов хорошей учебы. Здесь особенно 
подразумевается пласт изучающих язык – школьники с начальных классов 
примерно по 8-й. Дети старше уже менее подвержены зависимости и желанию 
получения похвалы, это доказано, и кроме этого хорошо заметно. 

Печаль или скука – те эмоции, наличие которых в обучении недопустимо. 
Ученик, не умеющий достаточно концентрироваться на предмете при скучной 
и неинтересной ему подаче не усвоит и половины материала. 

Существуют различные классификации эмоций в школьном обучении. Так, 
например, Hänze делит эмоции на: 1) эмоции, относящиеся к заданиям; 2) со-
циальные эмоции. К эмоциям, касающимся заданий, относятся: 

 ориентированные на процесс (радость учения, интерес, скука); 
 перспективные (надежда, предвкушение радости, страх); 
 ретроспективные (равнение реального достижения результата с нормой – 

облегчение, радость, гордость, злость). 
Социальные эмоции в процессе занятия возникают при абсолютном или от-

носительном сравнении с одноклассниками/одногруппниками посредством 
стиля учебной деятельности и формы работ (Hänze, 2000). 

Виды и различия мотиваций. 
Похвала перед сверстниками, перед классом, группой, человеком старше 

себя – начало конкуренции. Психологи отмечают, что в современной действи-
тельности конкурентно-способный человек, ученик, член команды или кол-
лектива, не только быстрее самоутверждается, но и способен намного быстрее 
перерабатывать объем информации и ради достижения превосходства уделять 
нужному занятию всё больше и больше времени и сил. Действительность та-
кова, что, не затмив других, в жизни ничего не добиться. Чем раньше дать по-
нять это детям, тем сильнее будут их лидерские качества, а касаемо обучения – 
рвение и старание. 
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Существует так же и негативная мотивация. Она основана в основном на 
страхе. Страхе потерять имеющееся или обещанное; страхе быть неприятным 
группой, или опозориться перед ней, страхе наказания; а также на чувстве 
недовольства собой; на чувстве вины. Негативная мотивация оказывает давле-
ние на слабые стороны человеческой личности, она гораздо проще в исполне-
нии, именно поэтому, к сожалению, она часто применялась и применяется до 
сих пор в обучении (особенно школьников). Несмотря на это страх перед пре-
подавателем или перед наказанием, как сопровождение одного из способов по-
дачи материала, полностью отрицается и не приветствуется психологам и уче-
ными. Чаще всего это вызывает отторжение неприязнь вместо стремления к 
учебе. 

Список литературы 
1. Самарова О.В. Учебное общение и эмоциональность при изучении иностранного языка // 

Вопросы психологии, 1987. 
2. Балан Д.В. Связь между темпераментом и трудностями в изучении иностранного языка.  
3. Батуев А.С. Факторы организации поведения. Роль эмоций в организации поведения // Фи-

зиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем. – СПб.: Питер, 2010. – С. 177. 
4. Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы и эмоции. – М., 1971. 

 
Канукова Диана Казбековна 

аспирант 
ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный 

университет им. К.Л. Хетагурова» 
председатель ППО студентов 

Владикавказский техникум железнодорожного транспорта (филиал) 
ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный 

университет путей сообщения» 
г. Владикавказ, Республика Северная Осетия – Алания 

МИРОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
Аннотация: в данной работе автор отмечает, что мировое образова-

тельное пространство является сложным, неравномерным, многоуровневым 
процессом тесно взаимосвязанных количественных и качественных преобра-
зований, базирующихся на единстве в подходах, целеполагании, в содержании 
образования, в терминологии, категориях и стандартах, в подведении итогов, 
и одновременно результатом длительного исторического, экономического и 
духовного сосуществования и взаимодействия мирового образовательного со-
общества. Это формирование приводит к обогащению каждого из вступаю-
щих в системное взаимодействие компонентов, к возникновению новых, инте-
гративных качеств системы в целом, не сводящихся к достаточно простой 
сумме качеств взаимодействующих частей. 

Ключевые слова: мировое образовательное пространство, научно-педаго-
гический, глобальный, организация общества, образовательная система, по-
листруктура, субструктурность. 

Мировое образовательное пространство – относительно новое понятие. 
Оно обозначает совокупность всех образовательных и воспитательных учре-
ждений, научно-педагогических центров, правительственных и общественных 
организаций по просвещению в разных странах, геополитических регионах и 
в глобальном масштабе, их взаимовлияние и взаимодействие, в условиях ин-
тенсивной интернационализации разных сфер общественной жизни современ-
ного мира [9, с. 179]. 
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Одной из особенностей общества XXI века. является существенное изме-
нение качества человека. Это изменение повлияло целом и на состояние всей 
педагогической науки. 

Первые попытки определения понятия «образовательное пространство» 
были сделаны в конце XX века. 

«Образовательное пространство» трактовалось так: «Существующее в со-
циуме «место», где субъективно задаются множества отношений и связей, где 
осуществляются специальные деятельности различных систем по развитию 
индивида и его социализации. Также возможно и внутренне формируемое, ин-
дивидуальное образовательное пространство, становление которого происхо-
дит в опыте каждого». По мнению авторов, «введение данного термина в науч-
ный оборот связано с отказом от принятого ранее представления об образова-
тельных процессах как траектории по которой нормативно должен двигаться 
ученик». Идея образовательного пространства в середине 90-х гг. XX в. акцен-
тировала внимание на исторически развивающемся предмете педагогики, на 
специфике человека и его качеств, доступных педагогическому воздействию. 

В нашу жизнь вошли такие понятия, как «социальное, экономическое, по-
литическое, правовое, экологическое, информационное, образовательное, кри-
миногенное пространство» и т. п. В последнее время также возникла тенден-
ция обозначать интеграционные процессы в различных областях как форми-
рование, развитие определённого пространства: экономического, политиче-
ского, информационного, образовательного, придавая ему значение как взаи-
модействие социальных институтов в определённых границах – города, рай-
она, области, региона, республики, страны, группы стран, объединённых об-
щими историческими, культурными, образовательными традициями. В гло-
бальном масштабе выделяется мировое пространство. 

В.А. Мясников обозначает образовательное пространство как своеобразное 
явление в общественных отношениях между различными государствами и ре-
гионами мира, как один из элементов в их политическом структурировании, 
как один из уровней в социальной организации общества. 

Он определяет мировое образовательное пространство как сложную, взаи-
мосвязанную, саморазвивающуюся макросистему, которая объединяет боль-
шое число национальных образовательных систем, различных по своим фило-
софским и культурным традициям, по уровню целей и задач, а также по своему 
качественному состоянию. 

Целостность мирового образования обусловлена единством и взаимодей-
ствием социальных качеств политики и политических сторон социальной 
жизни. Совокупность всех видов образовательных структур является про-
странством определенного взаимодействия национальных образовательных 
систем и их отдельных звеньев. Взаимное использование конкретных особен-
ностей одной страны в образовательном пространстве других стран способ-
ствует развитию дальнейшей интеграции. Объединение усилий всех педагоги-
ческих «институтов», использование потенциала образовательных систем, по-
иски парадигмы образования будущего становятся дополнительным фактором 
его интеграции. 

В мировом образовательном пространстве сегодня можно обнаружить ряд 
общих организационных, содержательных элементов, ценностных ориенти-
ров, представляющие собой серьёзный внутренний потенциал, поддерживае-
мый всеобщими тенденциями к демократизации и гуманизации образования, 
а также идеей о непрерывности процесса. Национальные и региональные об-
разовательные системы не могут не учитывать этого развития. Особенностями 
такой интеграции становятся: согласованная образовательная политика, вза-
имное сближение и взаимодополняемость национальных образовательных си-
стем, синхронизация действий, достигаемая на основе их регулирования воз-
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никающими наднациональными институтами, постепенное перерастание 
национальными образовательными системами своих государственных рамок 
и зарождение тенденций к формированию единого образовательного про-
странства как эффективной формы реализации задач образования буду-
щего [2, с. 55–58]. 

Такие свойства, как динамичность, интернациональность и разная плот-
ность связей между составляющими и концентрации образовательных систем 
характерны для мирового образовательного пространства. 

Как система мировое образовательное пространство отвечает принципу 
взаимосвязи системы и среды. Его формирование зависит от социально-эконо-
мической, политической и правовой сфер, а также обусловлено развитием ми-
ровой инфосферы. А все вышеназванные сферы, в свою очередь, зависят от 
изменений, происходящих в образовательном пространстве. 

Анализируя научную литературу можно сказать, что мировое образова-
тельное пространство характеризуется полиструктурностью своей системы, 
что позволяет описать последнюю через выявление основных элементов её 
структуры, особенностей их внутренних связей. Полиструктурность как кате-
гория описания образовательного пространства позволяет нам понимать по-
следнее как условие обогащения и развития одновременно и самостоятельных 
структур, и всей развивающейся системы, как множество взаимодействующих 
разновеликих образовательных систем (пространств) различного уровня. 

Полиструктурность находит отражение в существовании внутри мирового 
образовательного пространства нескольких относительно автономных фунда-
ментальных субструктур. А.П. Лиферов выделил территориальную и органи-
зационную субструктуры как важнейшие для исследования проблем формиро-
вания единого мирового образовательного пространства. 

Под пространственной субструктурой подразумеваются, с одной стороны, 
территориальные пропорции, пространственное строение, а с другой – харак-
тер глобального взаимодействия «центра» и «периферии» мирового образова-
ния. Пространственная субструктура мирового образовательного простран-
ства состоит из компонентов – образовательных структур отдельного государ-
ства, региона и т. п., которые могут сами рассматриваться как системы. 

С пространственной тесно связана организационная субструктура, на ко-
торую влияют такие общемировые тенденции, как интернационализация и 
глобализация, – следствие воздействия социально-экономических, полити-
ческих и правовых факторов. В Западной Европе, к примеру, отмечается за-
метное воздействие на развитие образования наднациональных институтов. 
Неотъемлемой чертой большинства образовательных пространств стало уча-
стие их субъектов в международных проектах и программах, а также функ-
ционирование на их территории филиалов крупных открытых университе-
тов, которые начинают играть важную роль в решении проблем мирового 
образования [1, с. 139–142]. 

Важными тенденциями мирового образования являются: 
 повсеместная ориентация большинства стран на переход от элитного об-

разования к высококачественному образованию для всех; 
 тенденция заключается в углублении межгосударственного сотрудниче-

ства в области образования. Активность развития данного процесса зависит от 
потенциала национальной системы образования и от равных условий партнер-
ства государств и отдельных участников; 

 тенденция предполагает существенное увеличение в мировом образова-
нии гуманитарной составляющей в целом, а также за счет введения новых че-
ловекоориентированных научных и учебных дисциплин: политологии, психо-
логии, социологии, культурологии, экологии, эргономики, экономики; 
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 значительное распространение нововведений при сохранении сложив-
шихся национальных традиций и национальной идентичности стран и ре-
гионов. 

Поэтому пространство становится поликультурным и социально-ориенти-
рованным на развитие человека и цивилизации в целом, более открытым для 
формирования международной образовательной среды, наднациональным по 
характеру знаний и приобщению человека к мировым ценностям. Так же вы-
деляют определенные глобальные тенденции: 

 стремление к демократической системе образования, то есть доступность 
образования всему населению страны и преемственность его ступеней и уров-
ней, предоставление автономности и самостоятельности учебным заведениям; 

 разрастание рынка образовательных услуг; 
 значительное влияние социально-экономических факторов на получение 

образования (культурно-образовательная монополия отдельных этнических 
меньшинств, платные формы обучения, проявление шовинизма и расизма); 

 увеличение спектра учебно-организационных мероприятий, направлен-
ных как на удовлетворение разносторонних интересов, так и на развитие спо-
собностей учащихся; 

 обеспечение права на образование всем желающим (возможность и рав-
ные шансы для каждого человека получить образование в учебном заведении 
любого типа, независимо от национальной и расовой принадлежности); 

 расширение сети высшего образования и изменение социального состава 
студенчества (становится более демократическим); 

 в сфере управления образованием поиск компромисса между жесткой 
централизацией и полной автономией; 

 образование становится приоритетным объектом финансирования в раз-
витых странах мира; 

 постоянное обновление и корректировка школьных и вузовских образо-
вательных программ; 

 отход от ориентации на «среднего ученика», повышенный интерес к ода-
ренным детям и молодым людям, к особенностям раскрытия и развития их 
способностей в процессе и средствами образования; 

 поиск дополнительных ресурсов для образования детей с отклонениями 
в развитии, детей-инвалидов. Для педагогических систем стран развитого типа 
характерна тенденция синтеза науки, образования и производства через созда-
ние крупнейших технополисов, которые впечатляют своими масштабами, 
научным, образовательным и техническим потенциалом. 

За последние двести лет в России сформировалась уникальная система 
школьного и высшего образования. Она насчитывает свыше 1000 вузов всех 
форм собственности (федеральные, региональные и частные). Профессорско‐
преподавательский состав российской высшей школы составляет около 
240 тыс. человек, из которых около 20 тыс. докторов и около 120 тыс. канди-
датов наук. Число российских преподавателей составляет 25% от численности 
преподавателей вузов всего мира. Студенческий контингент российских вузов 
сохраняется в течение последних лет неизменным (2,7 млн человек). По сво-
ему объему это сопоставимо с численностью студентов вузов Великобрита-
нии, Бельгии, Нидерландов, Швеции и Польши вместе взятых. По числу сту-
дентов в расчете на 10 тыс. населения Россия стоит в одном ряду с Францией, 
Японией, Германией, Италией. Однако она почти втрое отстает от США и 
вчетверо от Канады. При этом только Европейская часть России концентри-
рует 1/4 часть общего числа вузов России и такую же долю студенческого кон-
тингента. 

Наряду с вышеозначенными моментами в мировом образовании набирает 
силу «рыночный» и сугубо «деловой» подход. 
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ЮНЕСКО осуществляет организационное регулирование процесса разви-
тия мирового образовательного пространства. Данная организация разрабаты-
вает для всех стран международно‐правовые акты как глобального, так и реги-
онального характера. Активно способствуя развитию интеграционных процес-
сов в сфере образования, нормотворческая деятельность ЮНЕСКО ориенти-
рована на: 

 вовлечение большего числа стран в процесс подготовки правовых основ 
для международной интеграции в сфере образования; 

 пропаганду принятых конвенций и рекомендаций; 
 создание условий для расширения сотрудничества народов в области об-

разования, науки и культуры; 
 обеспечение всеобщего уважения законности и прав человека; 
 исследование состояния образования в мире, включая отдельные реги-

оны и страны; прогнозирование самых эффективных путей развития и инте-
грации; 

 сбор и систематизацию отчетов государств о состоянии образования на 
каждый год. Отчеты ЮНЕСКО публикуются как специальные издания. Меж-
дународные правовые акты ЮНЕСКО глобализируют современное образова-
ние, выводя на уровень первостепенных задач: воспитание людей в духе мира, 
демократии и гуманизма, уважения прав человека, культурных ценностей и 
традиций других народов, сохранения окружающей среды. 

Пространственная структура мирового образования воплощает территори-
альные и статистические пропорции в развитии национальной системы каж-
дой страны, отдельных регионов и континентов, глобального взаимодействия 
между системами образования отдельных стран и регионов. 

Современное мировое образовательное пространство нуждается в решении 
проблем связанных с развитием всех уровней человека, то есть человек должен 
развиваться многогранно и быстро. Развивающееся общество, переживающее 
период перехода от ценностно-нормативной заданности к неопределенности, 
открытости жизнедеятельности человека, обратило внимание на систему ми-
рового образовательного пространства, справедливо полагая, что она способна 
предоставить людям необходимую социальную поддержку и возможность 
строить жизненные планы, несмотря на деструктивные социальные процессы. 

Таким образом дальнейшее развитие системы образования определят пер-
спективы развития общества и факторы, которые в конечном счете сформи-
руют конкретные требования ко всей системе образования. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос применения ин-

формационно-коммуникативных технологий на уроках математики. Авторы 
отмечают, что систематическое использование информационных техноло-
гий в учебном процессе в сочетании с традиционными методами обучения 
значительно повышает эффективность обучения. 
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Довольствуйся настоящим, 
но стремись к лучшему. 

Сократ 
Начальное образование – фундамент, от качества которого зависит даль-

нейшее обучение ребенка. И это налагает особую ответственность на учителя 
начальных классов, его задачей является не только научить читать, писать, но 
и заложить основы духовности ребенка, развить его лучшие качества. Научить 
ребенка работать с информацией, научить учиться. 

В настоящий момент, в условиях внедрения Федерального государствен-
ного образовательного стандарта второго поколения, перед учителем стоит за-
дача: воспитать не просто гармоничную и всесторонне развитую личность, а 
личность самореализующуюся, умеющую не только владеть определённым за-
пасом знаний, но и уметь этими знаниями пользоваться в жизни, уметь быстро 
и пластично реагировать на изменяющиеся условия, быть способными обна-
руживать новые проблемы и задачи, находить пути их решения. 

Достичь хорошего результата в выполнении этой задачи можно в условиях 
реализации инновационного системно-деятельностного подхода в обучении, 
обеспечивающего переход на продуктивно-творческий уровень. Этого можно 
достичь при помощи разнообразных технологий, включая информационно‐
коммуникационные. 

Сегодня ИКТ находит широкое применение на уроке. Компьютер – помощ-
ник учителя, помогает сэкономить время на уроке и дома, появляются новые 
методы и формы обучения, которые повышает эффективность проведения 
урока. Если учитель заботится о своих учениках, их будущем, он будет ста-
раться шагать в ногу со временем, не останавливаться на достигнутом, всегда 
быть в поиске, должен помочь им освоить новые жизненно необходимые 
навыки. 

Достоинства использования ИКТ могут быть технические и дидактические. 
Техническими достоинствами являются быстрота, оперативность, возмож-
ность просмотра и прослушивания фрагментов и другие мультимедийные 
функции. Дидактические достоинства – создание эффекта присутствия («Я это 
видел!»), у учащихся появляется ощущение подлинности, реальности собы-
тий, интерес, желание узнать и увидеть больше.  
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Внедрение ИКТ в практику работы учителя начальных классов осуществ-
ляется по следующим направлениям: 

1. Создание презентаций к урокам. 
2. Работа с ресурсами Интернет. 
3. Использование готовых обучающих программ. 
4. Разработка и использование собственных авторских программ. 
Чаше всего на уроках математики в начальной школе используются два 

вида информационных технологий: презентации, слайд-шоу, электронные ре-
сурсы. Они позволяют наглядно и доступно объяснить детям материал. 

Презентации – это удобный и эффектный способ представления информа-
ции с помощью компьютерных программ, сочетая в себе динамику, звук и 
изображение, т. е. те факторы, которые наиболее долго удерживают внимание 
ребенка. 

Презентация дает возможность учителю самостоятельно скомпоновать 
учебный материал исходя их особенностей конкретного класса, темы, пред-
мета, что позволяет построить урок так, чтобы добиться максимального учеб-
ного эффекта. 

Использование возможностей программы Power Point для создания презен-
таций открывает большие перспективы для: 

 повышения интереса учащихся к учению, воспитания потребности при-
обретать новые знания;  

 создания доброжелательной атмосферы на уроке, активного творческого 
труда; 

 смены форм деятельности, учета психолого-педагогических особенно-
стей младших школьников; 

 наглядных методов обучения, использование игровых моментов в 
обучении. 

На уроках математики с помощью слайдов, может осуществляться демон-
страция примеров, задач на доске, могут быть организованы математические 
разминки и самопроверка, цепочек для устного счета. А в начальной школе 
довольно много времени отводится на решение задач, и здесь особенно важна 
наглядность. 

Компьютер притягивает внимание, которого порой очень трудно добиться 
от класса. В начальной школе же мы используем ИКТ на всех этапах урока: 
при повторении, объяснении нового материала, закреплении и др. 

Ребёнок становится неутомимым, творческим и трудолюбивым. Значит, 
труд, затраченный на управление познавательной деятельностью с помощью 
средств ИКТ оправдывает себя во всех отношениях:  

 повышает качество знаний; 
 продвигает ребенка в общем развитии; 
 вносит радость в жизнь ребенка; 
 создает благоприятные условия для лучшего взаимопонимания учителя 

и учащихся и их сотрудничества в учебном процессе. 
Таким образом, без новых информационных технологий уже невозможно 

представить себе современную школу. Уроки с использованием ИКТ стано-
вятся привычными для учащихся начальной школы, а для учителей становятся 
нормой работы – это, на мой взгляд, является одним из важных результатов 
инновационной работы в практике работы учителя начальных классов. 

На уроках математики можно применять самые разнообразные формы ра-
боты с использованием ИКТ. Интерес к урокам математики значительно растёт. 

При условии систематического использования информационных техноло-
гий в учебном процессе в сочетании с традиционными методами обучения 
можно значительно повысить эффективность обучения. Внедрение новых ин-
формационных технологий в учебный процесс начальной школы позволяет в 
доступной форме использовать познавательные и игровые потребности уча-
щихся для познавательных процессов и развития индивидуальных качеств. 
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МБОУ «СОШ №13 с УИП эстетического цикла» 
г. Ноябрьск, ЯНАО 

КОНСПЕКТ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ НА ТЕМУ: 
«ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ С – Ш» (1 КЛАСС, ФФНР) 

Аннотация: в данной статье приводится занятие с обучающимися 
1 классов с ФФНР. Занятие проводится в форме соревнования. Это очень ин-
тересный способ проведения занятий, так как соревнование – это элемент 
игры, это действенный инструмент повышения мотивации детей, открытие 
в себе новых возможностей, стремление быть лучше, стремление победить. 
Коллективное соревнование – есть один из видов самоконтроля. Коллектив-
ное соревнование создает жизненный интерес, интерес к предмету обучения, 
к науке, к труду, к занятиям. Автором отмечается, что некоторые из уча-
щихся, относившиеся апатично, пренебрежительно или даже враждебно к 
какому-нибудь учебному предмету, с момента возникновения коллективного 
соревнования начинали вдруг интересоваться им настолько, что впослед-
ствии этот нелюбимый ими прежде предмет становился неотъемлемой ча-
стью всей их жизни. 

Ключевые слова: дифференциация букв, звуковой анализ, слоговой анализ, 
фонематический слух. 

Цели: 
Уточнение и сравнение артикуляции звуков с, сь, ш. Закрепление умения 

различать эти звуки. Совершенствование навыков дифференциации букв на 
письме. Развитие сложных форм звукового и слогового анализа на материале 
слов со звуками с, сь, ш; мелкой моторики, фонематического слуха, памяти; 
способности контроля и самоконтроля. Воспитывать умение работать коллек-
тивно, оказывать помощь друг другу. 

Оборудование: Буквы, зеркала, слоговые таблицы Корнева, конверты с 
цифрами, игра «Старт», мяч, изображение Шапокляк, крыски-Лариски, Чебу-
рашки, раздаточный материал (фотографии героев). 

Ход занятия: 
1. Орг. момент. 
Логопед: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами будем учиться разли-

чать буквы и звуки, которые этими буквами обозначаются. 
 Узнай букву на ощупь. С 
 Узнай букву Ш (письмо на спинах). 
2. Объявление темы. 
3. Сегодняшнее занятие – соревнование, за каждый правильный ответ вы 

получаете фото героев, в конце занятия мы подведем итог и определим побе-
дителя. К нам в гости пришли Шапокляк, крыска-Лариска и Чебурашка и при-
готовили много трудных, но интересных заданий. А как вы думаете, почему 
именно эти герои у нас в гостях? 
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4. Логоприфили звуков. (Зеркала.) Стихотворение про звук С: 
Распластай язык пошире, 
Кончик к нижним зубкам ближе 
Посредине языка струйку воздуха пускай, 
Улыбнись и просвисти, ССССС произнеси. 

Стихотворение про звук Ш: 
Чтобы звук красивым вышел, 
Шире язычок и выше. 
Сделаем из язычка 
Чашечку, подняв бока. 
Эту чашку по бокам 
К верхним мы прижмем зубам. 
Вот теперь над чашкой можно дуть красиво, осторожно, 
Чтобы ветерок бежал, 
Чтобы ш как шелк шуршал. 

 Чем отличается артикуляция звуков С, СЬ, Ш? 
 Можно ли звуки С – Ш назвать парными? 
5. Характеристика звуков С, СЬ, Ш. 
6. Шапокляк нам прислала телеграмму. Она не знает, какая погода нас ожи-

дает завтра. Давайте расшифруем ее. 
 

 

Рис. 1 
 

 Телеграмма говорит о том, что завтра будет метель завывать, поживем-
увидим, правду написала Шапокляк или пошутила. 

7. Логопед произносит слоги, а дети показывают положение губ и рукой 
положение языка при произношении звуков СЬ, С, Ш в данных слогах. 

Са, шу, ша, шо, сю, ста, шпа, сла, шка, аси, усу, опш. 
8. Давайте напомним нашим героям, какими буквами обозначаются звуки 

С, СЬ, Ш. 
Покажите буквы с помощью карандаша и своих рук. 
9. Найдите буквы на игре «Старт». 
10. А Чебурашка приготовил для вас новое испытание. Задание по коман-

дам, чтение слоговых таблиц Корнева с буквой Ш и буквой С. 
11. Впереди новое задание от неугомонной Шапокляк, соберите из слогов 

слова, начертите схемы слов в тетрадь, надписывая над нужной черточкой изу-
чаемый звук (вес, на, ши, шка, гу, си). 

12. Цифровой ряд: Найти в цифровом ряду заданный звук. 
С – сани, лиса, насос; 
СЬ – сила, лось, сосенка; 
Ш – сушка, кошка, шалаш. 

13. Меняем звук Ш на С наоборот с перекидыванием мяча. 
Крыша – крыса, миска – мишка, каска – кашка, уши – усы, шок – сок, 

шутки – сутки, плюш – плюс, пошел – посол. 
14. Исправь ошибку: 
На виду у детворы крысу красят маляры. 
Пожарный носит кашку. 
В зоопарке я видел косолапого миску. 
Какой можно сделать вывод? (От одного зависит значение слова.) 
14. Найти слова в строке: 
Есть игра: «Чепуха», 
Все смеются: ха-ха-ха! 
Хоть весь свет ты обойдешь, 
Слов таких ты не найдешь. 
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твнёспан 
ботсушки 
исашапык 
бвкусные 

Запись слов на доске нёс, сушки, Саша, вкусные. 
 Что мы искали среди букв? 
 Из слов что мы можем составить? 
15. Запись предложения и значков звуков С и Ш: Саша нёс вкусные сушки. 

(На доске и в тетрадь.) 
 Сколько слов в предложении? 
 С какой буквы пишутся все предложения? 
 Как пишутся слова в предложении? 
 В конце предложения, что ставим? 
16. Взаимопроверка, выставление оценок. 
17. Соревнование по командам, кто больше придумает слов с бук-

вами С, Ш. 
18. Подведение итогов: 
 Что мы делали на уроке? Нашим героям очень интересно какие чувства 

вы испытывали во время занятия, обведите соответствующую рожицу. А наши 
гости уходят в свою сказку, но обещают вернуться, потому что им с вами очень 
понравилось. 

 

 

Рис. 2 
 

Кривошеева Анна Юрьевна 
старший воспитатель 

Константинавичус Наталья Дмитриевна 
педагог-психолог 

 

МАДОУ «ЦРР – Д/С №35 «Родничок» 
г. Губкин, Белгородская область 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ 

С ГИПЕРАКТИВНЫМИ ДЕТЬМИ 
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос применения совре-

менных образовательных технологий в работе с гиперактивными детьми. Ав-
торами приводится компьютерная программа «Цицерон. ЛОГО диакорр 1». 

Ключевые слова: современные образовательные технологии, гиперактив-
ные дети, программа. 

Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом от-
личается от мира, в котором выросли его родители. Это предъявляет каче-
ственно новые требования к дошкольному воспитанию как первому звену не-
прерывного образования: образования с использованием современных инфор-
мационных технологий (компьютер, интерактивная доска, планшет и др.). 

В современном обществе происходят качественные и количественные из-
менения нарушений в группе детей, объединенных понятием «дети с особыми 
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образовательными потребностями». Помимо количественного роста, они все 
чаще носят множественный характер, затрагивая как физическую, так и пси-
хологическую сферу, вызывая нарушения поведения, деформируя личность 
детей и приводя к психологической, речевой, школьной, социальной дезадап-
тации. Неслучайно в последние годы намечается тенденция более бережного 
и внимательного отношения к психике дошкольника. 

К данной группе детей относятся и гиперактивные дети. Работая с гипер-
активными детьми необходимо учитывать такие качества, как дефицит внима-
ния, импульсивность, высокая активность, а также неумение длительное время 
подчиняться групповым правилам. Поэтому в своей работе с такими детьми я 
все чаще использую различные компьютерные программы. 

Одной из таких программ является «Цицерон. ЛОГО диакорр 1» – это со-
временный инструмент для проведения углубленной, систематизированной, 
комплексной психолого-педагогической диагностики, коррекции, развития и 
совершенствования высших психических функций и речи у детей дошколь-
ного возраста. Данная программа представляет собой уникальную образова-
тельную программу, которая отражает современные требования, предъявляе-
мые к образовательному коррекционно-развивающему процессу. Технические 
параметры программы дают возможность гибко выстраивать структуру каж-
дого конкретного занятия, модулируя и комбинируя методику предполагаемой 
программы с традиционными методами, учитывая индивидуальный психо-
лого-педагогический профиль развития ребенка, его интеллектуальные, пси-
хосоматические и психоэмоциональные особенности. Кроме того, программа 
предоставляет возможность создания единого информационного простран-
ства, более мобильного передвижения воспитанника внутри него, ставит ра-
боту специалистов на качественно новый технический и информационный 
уровень. 

Данная программа дала возможность проводить более углубленную, систе-
матизированную комплексную психолого-педагогическую диагностику и кор-
рекцию высших психических функций и речи воспитанников. 

Из основных целей этой программы выделяют две: внутреннюю и внеш-
нюю. Внутренней целью программы «Цицерон. ЛОГО диакорр 1» является ре-
чевая и психологическая адаптация ребенка к микро- и макросоциуму. Внеш-
няя цель – это создание единого информационного пространства. 

В основу методики программы «Цицерон. ЛОГО диакорр 1» положены тра-
диционные методы исследования, коррекции, развития и совершенствования 
высших психических функций и речи у детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста. 

Методика включает три этапа: 
 диагностический; 
 коррекционно-развивающий; 
 аналитико-прогностический. 
Цель первого этапа: получение индивидуального профиля медико-психо-

лого-педагогического и социального развития ребенка с применением про-
граммы «Цицерон. ЛОГО диакорр 1». 

Программа предоставляет специалисту методическую возможность прове-
дения следующих видов разноуровневой диагностики высших психических 
функций и речи: углубленная, систематизированная, комплексная диагно-
стика – диагностика с использованием всех представленных программой воз-
можностей; скрининговая диагностика – обследование воспитанников для вы-
явления лиц с какой-либо определенной формой нарушения высших психиче-
ских функций и речи; мониторинг – систематический процесс наблюдения, 
оценки и контроля; дифференциальная диагностика – процесс распознавания 
нарушения и недоразвития высших психических функций и речи, устанавли-
вающий отличие данного нарушения от других, сходных по психолого-педа-
гогическим и клиническим проявлениям. 
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Цель второго этапа: повышение адаптивных возможностей ребенка – пси-
хологических, речевых, социальных путем коррекции, развития и совершен-
ствования высших психических функций и речи с применением программы 
«Цицерон. ЛОГО диакорр 1». 

Цель третьего этапа: выявление динамики работы по коррекции, развитию 
и совершенствованию высших психических функций и речи воспитанника на 
основе объективных статистических данных, полученных с помощью про-
граммы «Цицерон. ЛОГО диакорр 1»; определение ближнего и дальнего круга 
его развития. 

Все выше изложенное расширило мои возможности в работе с гиперактив-
ными детьми. 

Так как современным детям очень нравится работа с компьютером, и гипе-
рактивные дети не исключение, можно сделать вывод: компьютерные техно-
логии в работе с гиперактивными детьми – это современный инструмент для 
проведения диагностическо-прогностических и коррекционно-развивающих 
сеансов. 
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РАЗВИТИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ 
Аннотация: в данной статье рассматриваются реализуемые в ДОУ ва-

риативные формы. Авторами отмечается, что развитие вариативных форм 
и моделей дошкольного образования в России является одним из актуальных 
вопросов образовательной политики государства, так как в настоящее время 
ощущается острая нехватка мест в ДОУ, недостаточен охват детей до-
школьным образованием. 

Ключевые слова: лекотека, адаптационная группа, кратковременное пре-
бывание, консультативный пункт, вариативные формы. 

В настоящее время, согласно Федеральному Закону «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» и «Порядку организации и осуществления образователь-
ной деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-
тельным программам дошкольного образования» (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014, раздел II. Организация и 
осуществление образовательной деятельности), говорится о доступности полу-
чения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья. Это значит, дети дошкольного возраста с ограниченными возможностями 
здоровья имеют возможность посещать образовательное учреждение любого 
вида, где ребёнок может воспитываться, обучаться независимо от состояния здо-
ровья, при наличии в ДОУ условий для коррекционной работы. 

В нашем ДОУ реализуется три вариативные формы: лекотека, адаптацион-
ная группа кратковременного пребывания для детей от 1,5 до 3 лет и консуль-
тативный пункт. 

Лекотека – это одна из форма дошкольного образования. Она подразумевает 
еженедельные индивидуальные занятия для детей с логопедом и психологом. 

Целью создания лекотеки является обеспечение психолого-педагогиче-
ского сопровождения детей с нарушениями развития для социализации, фор-
мирования предпосылок учебной деятельности, поддержки развития личности 
детей и оказания психолого-педагогической помощи родителям. 
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Особенностью лекотеки является то, что работа с каждым ребенком стро-
ится по индивидуальной программе, учитывающей личностные, познаватель-
ные особенности ребенка, его стиль взаимодействия с окружением, его силь-
ные и слабые стороны. 

Основные направления деятельности лекотеки: работа с детьми, семьёй, 
специалистами. 

Организация работы лекотеки как одной из модели предшкольного образо-
вания призваны обеспечивать психолого‐педагогическое сопровождение де-
тей с ослабленным здоровьем и особыми образовательными потребностями и 
их семей с использованием игро- и арт-терапевтических методов для социали-
зации, а также поддержки развития личности ребенка и формирования пред-
посылок учебной деятельности на основе использования в практике выравни-
вания стартовых возможностей будущих школьников. 

Другая вариативная форма, организованная в ДОУ – это адаптационная 
группа кратковременного пребывания: сокращенное по времени пребывание в 
ДОУ и обучение в форме игры позволяют обеспечить наиболее комфортную 
для ребенка обстановку, дают ему возможность получить первый положитель-
ный опыт в новых социальных условиях, что решает многие проблемы комму-
никативного характера. Еженедельная возможность общения с родителями по 
волнующим вопросам, а также проведение групповых консультаций по еди-
ной тематике позволяют решать вопросы адаптации, развития и воспитания 
детей наиболее эффективно, в соответствии с их возрастными и психологиче-
скими особенностями. 

С самого начала работы была четко сформулирована цель деятельности 
группы кратковременного пребывания: реализация права каждого ребенка на 
доступное и качественное образование. 

Работа спланирована таким образом, что родители детей, посещающих 
группу кратковременного пребывания, являются активными участниками об-
разовательного процесса, а не сторонними наблюдателями, они охотно вовле-
каются в процесс развития ребенка. Это позволяет избежать осложнений в 
начальной фазе адаптации, обеспечить оптимальное ее течение и постепенный 
переход ребенка из семьи в ДОУ. 

Родители, находясь с ребенком в группе, лучше узнают своего малыша, ви-
дят и понимают, в чем он успешен и какие у него трудности, а также родители, 
наблюдая работу воспитателя, обучаются формам разностороннего общения и 
взаимодействия со своими детьми. 

В работе педагога в группе кратковременного пребывания предусматрива-
ются различные формы взаимодействия с родителями детей с целью обеспе-
чения непрерывности воспитания и обучения ребенка, расширения и закреп-
ления представлений детей об окружающем мире. Для самого малыша, посе-
щающего группу кратковременного пребывания – это целостный образ 
жизни – два часа в неделю заполнены разнообразными делами, видами дея-
тельности, которые организует воспитатель и педагог-психолог. Это: пальчи-
ковые, хороводные, подвижные игры; игры-драматизации (совместное проиг-
рывание сказок с родителями); игры с дидактическими игрушками; сюжетные 
игры; совместное рисование (фломастерами, мелом, восковыми мелками, гуа-
шью, пластилином); совместное конструирование из крупного и мелкого стро-
ителя, а также из бумаги и природного материала. 

Вся непосредственно образовательная деятельность проводится в непри-
нужденной партнерской форме (парами, малыми подгруппами), что способ-
ствует свободному общению детей, педагогов и родителей. 

За счет такого разновозрастного и многообразного сотрудничества стиму-
лируется общение детей, развиваются эмоции и мотивы, способствующие 
налаживанию межличностных отношений, в результате чего складывается го-
товность перехода ребенка в группу «полного дня», развивается самостоятель-
ность и эмоционально-положительное отношение к детскому саду. 
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В условиях кратковременного пребывания детей в ДОУ тесное сотрудни-
чество с семьей является решающим фактором. Полноценное развитие ребе-
нок может получить лишь в том случае, если родители играют, занимаются и 
общаются с детьми дома, используя при этом рекомендации, советы, консуль-
тации профессиональных педагогов. 

Родители систематически пользуются литературой библиотеки детского 
сада. Кроме того, родители не беспокоятся об эмоциональном состоянии ре-
бенка, который вскоре начнет посещать детский сад полный день. 

Таким образом, организация групп кратковременного пребывания дает воз-
можность детям, не посещающим ДОУ, пройти «начальную» социализацию в 
среде сверстников. 

Третья вариативная форма – организация работы Консультативного пункта 
(КП) для родителей. Эту форму работы с родителями мы начали реализовы-
вать только в этом году. 

Консультативный пункт (КП) – для детей в возрасте от 1 года до 7 лет, вос-
питывающихся в условиях семьи, создается с целью обеспечения единства и 
преемственности семейного и общественного воспитания; оказание психо-
лого-педагогической помощи родителям; поддержка всестороннего развития 
личности детей, не посещающих образовательные учреждения. 

Основные задачи КП: оказание консультативной помощи родителям по 
различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного 
возраста; оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста. 
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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается вопрос разви-

тия легкой атлетики в Набережночелнинском институте (филиале) Казан-
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В нашем городе много талантливых детей и тренеров по легкой атлетике и, 
если им будут созданы достаточные условия для проведения качественных 
тренировок, они могут достичь колоссальных успехов. 

В связи с тем, что основная масса поступающих в Набережночелнинский 
институт КФУ спортсменов являются юниорами, то отбор для формирования 
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команды вуза по легкой атлетике для ее дальнейшего участия в межвузовских 
соревнованиях, проводимый среди этих юниоров – это важный и длительный 
процесс, а нелокальное одномоментное обследование. Студентам, зачислен-
ным в сборную команду вуза, предстоит выполнить в рамках соревнований 
разрядные нормативы, а также в последующем нормативы с присвоением 
спортивного звания. 

Перспективность поступающих в вуз спортсменов-легкоатлетов оценива-
ется на основе учета двигательного потенциала, дальнейшей тренируемости 
физических качеств, совершенствования функциональных возможностей ор-
ганизма спортсмена, освоения новых двигательных навыков и умений, способ-
ности к выполнению больших по объему и высоких по интенсивности нагру-
зок, психической устойчивости в соревнованиях. Также при ведении трениро-
вочного процесса учитывается морфологические признаки, уровень физиче-
ской, спортивно-технической, тактической, психической подготовленности, 
функциональные возможности, способность к восстановлению после выпол-
нения больших тренировочных и соревновательных нагрузок. В связи с тем, 
что студенты-легкоатлеты должны совмещать учебную деятельность с трени-
ровочным процессом, то для достижения спортивных результатов они должны 
обладать комплексом личностных качеств, позволяющих достигать высоких 
результатов не только в спорте, но и в учебе, что требует от них огромного 
труда. 

След в истории развития студенческого спорта вуза оставили такие выпуск-
ники автомеханического факультета, как ставшие мастерами спорта России 
Бурзак Владимир, Теплых Павел, Перепелкин Максим, Шамсиева Оксана и 
кандидатом в мастера спорта Сайпышева Алевтина. 

Трудностью в проведении полноценного тренировочного процесса, требу-
ющего двухразовых тренировок в день, является его совмещение с учебным 
процессом. В основном студенты нашего вуза специализируются на средних 
дистанциях. На старших курсах они выезжают на учебно‐тренировочные 
сборы в составе сборной республики Татарстан, принимая в дальнейшем уча-
стие в чемпионатах России, где ни раз становились призерами в командном 
зачете. Основной костяк сборной команды республики по марафонскому бегу 
составляют наши студенты, которые обыгрывали даже профессиональные ко-
манды институтов физической культуры (таблица 2). 

В ходе исследовательских работ было установлено, что после предельной 
работы спортсмены полностью восстанавливаются через 72–96 часов, поэтому 
в ходе тренировочного процесса мы старались подключать максимальные 
нагрузки более двух раз в неделю. Нами была разработана и применена в своей 
работе с легкоатлетами авторская методика (таблица 1). 

В связи с тем, что большинство спортсменов ведет тренировочный про-
цесс, совмещая его с учебой, их утренние дополнительные тренировки состоят 
из медленного бега на 4–8 км, беговых упражнений, объем которых опреде-
ляет тренер в зависимости от учебного расписания. 

Таблица 1 
Примерный недельный интенсивный микроцикл для бегунов 

на длинные дистанции в соревновательный период 
 

№ 
п/п 

День недели Задания и цели тренировочных занятий

1. Понедель-
ник 

Кросс 15–16 км (аэробный режим). Общеразвивающие 
упражнения с подключением комплекса асанфитнес-йоги для 
концентрации внимания и достижения гармоничного физиче-
ского развития.
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2. Вторник Разминка 3–4 км. Ускорения 3–4-x 150–200 м. Повторный бег 
на отрезках 1–2 км. В конце тренировочного занятия 5–6-х 
200 м/200 м отдыха для развития скоростных качеств, необ-
ходимых для активного финиширования.

3. Среда Длительный кросс 16–22 км (аэробный режим). Специальные 
физические упражнения с подключением упражнений для ба-
рьеристов.

4. Четверг Равномерный кросс 13–15 км (восстановительный режим). 
Общеразвивающие упражнения с подключением комплекса 
асанфитнес-йоги для концентрации внимания и достижения 
гармоничного физического развития.

5. Пятница Разминка 3–4км. Темповый бег 6–12 км, скорость бега от 
4 мин. 15 сек. до 3 мин. 35 сек. на уровне ПАНО. В конце 
тренировочного занятия 5–6-х 200 м/200 м отдыха для разви-
тия скоростных качеств, необходимых для активного фини-
ширования.

6. Суббота Длительный бег 18–24 км (аэробный режим). Специальные 
физические упражнения с подключением упражнений для ба-
рьеристов.

7. Воскресенье Кросс 12–14 км в восстановительном режиме. Общеразвива-
ющие упражнения с подключением комплекса асанфитнес-
йоги для концентрации внимания и достижения гармонич-
ного физического развития. 

 

Использование в тренировочном процессе данной методики привело к 
тому, что спортсменами‐легкоатлетами НЧИ КФУ были показаны высокие ре-
зультаты на чемпионатах страны (таблица 2). 

Таблица 2 
Мастера спорта России спортсмены-легкоатлеты НЧИ КФУ 

 

№ Ф.И.О. Год 
рож-
дения 

Достигну-
тый спор-
тивный ре-
зультат

Статус соревнований Место про-
ведения, год 

1. Шамсиева 
Оксана 
Даниловна 

1984 бронзовый 
призер 

Первенство России 
среди молодежи по ма-
рафонскому бегу

г. Саранск 
2006 

бронзовый 
призер

Чемпионат России по 
марафонскому бегу

г. Саранск 
2006

бронзовый 
призер 

Чемпионат России 
среди женщин по мара-
фонскому бегу

г. Саранск 
2008 

серебряный 
призер

Чемпионат России по 
марафонскому бегу

г. Саранск 
2006

2. Теплых 
Павел 
Михайло-
вич 

1983 бронзовый 
призер 

Чемпионат России по 
марафонскому бегу 

г. Саранск 
2008 

3. Бурзак 
Владимир 
Викторо-
вич 

1983 бронзовый 
призер 

Чемпионат Европы по 
бегу на 100 км 

2012
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4. Перепел-
кин Мак-
сим Влади-
мирович 

5 место
бронзовый 
призер 

бронзовый 
призер 
4 место

Спартакиада среди мо-
лодежи  
 
Первенство России 
среди молодежи  

г. Волгоград 
2008 

г. Волгоград 
2009 

 

5. Сайпышева 
Алевтина 
Витальевна 

1989 бронзовый 
призер 

Первенство России 
среди молодежи по ма-
рафонскому бегу

г. Москва 
2010 

серебряный 
призер

Чемпионат России по 
марафонскому бегу

г. Москва 
2010

 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что развитие легкой 
атлетики в вузе (как, впрочем, и других видов спорта) может достичь больших 
высот. Тренера-преподаватели вуза, работая со студентами, дают им не 
меньше знаний, умений и навыков в спорте, чем тренера, работающие в спе-
циализированных спортивных учреждениях. 
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НЕОБЫЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ 
ТЕХНИКИ В ДЕТСКОМ РИСОВАНИИ 

Аннотация: в данной статье автор поднимает актуальную проблему 
важности детского рисования. Изобразительная деятельность, в частности 
рисование, занимает важнейшее место в умственном, художественно-эсте-
тическом, творческом развитии ребенка дошкольного возраста, является 
средством познания окружающего мира. 

Ключевые слова: изобразительная деятельность, рисование. 
В процессе рисования у ребенка развиваются и совершенствуются такие 

способности, как зрительное восприятие, воображение, память, чувство цвета 
и т.д. Кроме того, у детей развивается мелкая моторика рук, они учатся владеть 
карандашом, кистью, выражать свои эмоции на бумаге при помощи линии и 
цвета. 

Но все это происходит только в том случае, если занятия рисованием при-
носят детям радость, создают положительный настрой. 

К сожалению, слабое развитие мелкой моторики рук, несформированность 
графических навыков не позволяют детям, особенно малышам, полностью вы-
разить в рисунке задуманный сюжет, достойным образом украсить его, пере-
дать сходство с реальным объектом. 
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Мой опыт свидетельствует: рисование необычными материалами и ориги-
нальными техниками позволяет детям получить незабываемые положитель-
ные эмоции, привить любовь к изобразительному искусству, вызвать интерес 
к рисованию: раскрывает возможность использования хорошо знакомых им 
предметов в качестве художественных материалов; позволяет рисовать не по 
правилам; удивляет своей непредсказуемостью: развивает мелкую моторику 
рук, фантазию, воображение. 

Рисовать можно чем угодно, как угодно и где угодно! Дома, на улице, на 
полу, на столе, листочком дерева, мятой бумагой, любым бросовым материалом. 

Разнообразие материалов ставит новые задачи и заставляет все время что‐
нибудь придумывать, фантазировать. А из каракуль, мазни и цветных пятен в 
конце концов появляются узнаваемые объекты – зайчик, кот, дерево, появляется 
радость удовлетворения от того, что это сделал я сам, у меня все получилось. 

Научившись выражать свои чувства, мысли на бумаге, дети учатся преодо-
левать робость, страх перед рисованием, перед тем, что ничего не получится. 
Все сталкивались с тем, что ребенок говорит: «Я это рисовать не буду. Я не 
умею, у меня не получится». Они уверены, что получится и получится очень 
красиво. 

Особенно это касается детей с низким уровнем изобразительных навыков, поз-
воляет проявить им свое творчество. И чаще всего их работы бывают лучшими. 

Обучение детей рисованию в нетрадиционной технике позволяет превра-
щать занятия в сказки с интересными героями, большим количеством нагляд-
ности, музыки. 

Сама обстановка на занятии побуждает детей к творчеству. 
Хотелось бы отметить использование нетрадиционных техник рисования в 

ознакомлении детей с народным декоративно‐прикладным искусством. Мир 
народного творчества – это мир сказочно нарядных красивых и выразительных 
по пластике фигурок животных, людей, птиц, посуды. Образ народных узоров 
и орнаментов легко узнаваемы детьми и радуют их. 

Дети с удовольствием берутся за роспись игрушек и посуды. «Нетрудное 
дело, да не всякому дается» – говорят в народе. Трудность в этом, что выразить 
в рисунке задуманное мешает слабое развитие мелкой моторики рук, несформи-
рованность графических навыков и умений особенно младших дошкольников. 

Здесь на помощь нам приходят нетрадиционные формы и методы рисова-
ния, такие как рисование бросовым материалом, ватной палочкой, оттиском 
разнообразной формы и размера. Создаваемые с их помощью детьми узоры и 
орнаменты легки в исполнении, узнаваемы. Дети быстро включаются в такие 
творческие игры, с удовольствием сочиняют узоры и пробуют воплощать свои 
задумки. От яркой броской дымки до тончайшего узора хохломы. И так каждое 
занятие отличается друг от друга, каждая нетрадиционная техника рисунка 
требует своего подхода, сценария занятия, красивой сопровождающей мелодии. 

Необычные способы рисования так увлекают детей, что в изостудии разго-
рается настоящее пламя творчества, которое завершается выставкой детских 
работ. 

Обучение нетрадиционным способам рисования позволило детям нашего 
детского сада занимать призовые места в областных и всероссийских смотрах‐
конкурсах детского изобразительного творчества. 

Но хотелось сказать, что нельзя заменить занятия по обучению рисованию 
полностью нетрадиционными, необходимо разумное сочетание. Такие занятия 
хорошо использовать как итоговые, коллективные работы один раз в месяц. 

Вся работа по обучению детей рисованию нетрадиционной технике – не 
самоцель. Она не обходима для того, чтобы подвести детей к осознанному ри-
сованию, к деятельности, которая приносит им радость. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПЕДАГОГОВ В СФЕРЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ 
Аннотация: в статье обосновывается необходимость более качествен-

ной подготовки педагогов, способных осуществлять взаимодействие с семь-
ями школьников во всех сферах образовательного процесса. Представлена ав-
торская программа повышения профессиональной компетентности педаго-
гов в сфере взаимодействия с семьей, адресованная руководителям, педаго-
гам, социальным работникам, психологам образовательных организаций. 

Ключевые слова: семья, взаимодействие с семьей, компетентность педа-
гога, программа. 

Семья в современных социально-экономических условиях продолжает 
оставаться основным институтом социализации. Совершенствование взаимо-
действия семьи и школы невозможно без учета тех изменений, которые семья 
претерпела за последние годы. Изменения в ее структуре, социальном и мате-
риальном положении оказывают влияние на взаимоотношения семьи и обра-
зовательной организации. В силу разных причин (различный общеобразова-
тельный и культурный уровень родителей, их социальный и финансовый ста-
тус, трудности воспитания детей и т. п.) родители стали более требовательны 
к учителям: они критически относятся ко всему, что предлагает школа, строже 
оценивают действия педагогов. Эти обстоятельства актуализируют проблему 
совершенствования взаимодействия школы и семьи. 

Анализ научной, практической и методической литературы свидетель-
ствует, что в настоящее время уделяется повышенное внимание проблеме эф-
фективности взаимодействия образовательной организации и семьи [1]. 
В связи с этим возникает необходимость более качественной подготовки пе-
дагогов, способных осуществлять на практике взаимодействие с семьями во 
всех сферах образовательного процесса. Специальные исследования и массо-
вая практика свидетельствуют о том, что взаимодействие педагогов с семьями 
зачастую вызывает затруднения у большинства из них. Однако без подобного 
взаимодействия невозможно решать задачи создания условий полноценного 
развития детей, защиты их прав, на что сориентирована Национальная страте-
гия действий в интересах детей на 2012–2017 годы, утвержденная Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. №761 [2]. 

Анкетный опрос, проведенный среди педагогов образовательных органи-
заций, показал, что в целом, они недостаточно компетентны в вопросах, свя-
занных с организацией взаимодействия с семьей, затрудняются в выборе форм 
и методов взаимодействия, установлению диалоговой позиции, осознают по-
требность в повышении своей профессионально-педагогической компетентно-
сти в данной области. 

Важным фактором в решении проблемы подготовки педагогов к взаимо-
действию с семьей является система повышения квалификации, но, к сожале-
нию, ее возможности не используются в должной мере из-за недостаточно раз-
работанной теории и технологии подготовки педагогов к взаимодействию с 
семьей. 
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В связи с этим нами была разработана программа «Организация педагоги-
ческого взаимодействия образовательной организации и семьи», адресованная 
руководителям, педагогам, социальным работникам, психологам образова-
тельных организаций. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов в сфере взаимо-
действия с семьей предполагает последовательную этапную организацию их 
обучения. Можно выделить три основных этапа: диагностический, обучаю-
щий и оценочно-рефлексивный. 

Первый этап – диагностический. Цель данного этапа – изучение особенностей 
взаимодействия педагогов с родителями, выявление трудностей, возникающих у 
субъектов взаимодействия в процессе общения. На данном этапе проводится ан-
кетирование педагогов, беседы, наблюдение за общением педагогов и родителей. 

Второй этап – обучающий, в ходе которого реализуется программа по по-
вышению профессиональной компетентности педагогов в сфере взаимодей-
ствия с семьей. 

На рефлексивном этапе происходит подведение итогов, оценка получен-
ных результатов по изменению уровня компетентности педагогов в сфере вза-
имодействия семьи и школы. 

Цель программы: повышение профессиональной компетентности педаго-
гов в сфере взаимодействия с семьей. 

Задачи программы: 
1. Сформировать представления о семье как системе. 
2. Раскрыть психолого-педагогические основы взаимодействия семьи и об-

разовательного учреждения. 
3. Развить навыки организации традиционных и нетрадиционных форм и 

методов взаимодействия с семьей. 
4. Рассмотреть трудности, возникающие у субъектов взаимодействия (ро-

дителей и учителей) в процессе общения и пути их преодоления. 
Представленная программа была рассчитана на 16 академических часов и 

состояла восьми занятий продолжительностью два часа каждое. Частота про-
ведения занятий – два раза в неделю. 

Мы определили, что в результате освоения программы слушатели должны: 
Знать: 
 особенности семейного воспитания; 
 проблемы организации педагогического взаимодействия на современном 

этапе развития системы образования; 
 основные направления организации педагогического взаимодействия об-

разовательного учреждения и семьи; систему организации работы педагога с 
семьей учащегося. 

Уметь: 
 прогнозировать результаты развития ребенка в семье, определять опти-

мальные пути его развития; 
 предвидеть возможные трудности во взаимодействии с семьей; 
 организовывать межличностные контакты, общение и совместную дея-

тельность детей и взрослых; 
 осуществлять индивидуальный подход на основе знания конкретных осо-

бенностей семьи; использовать активные методы привлечения семьи к реше-
нию проблем ребенка в образовании. 

Владеть: 
 технологией организации процесса взаимодействия с родителями школь-

ников; 
 навыками организации различных форм и методов работы с семьей, осу-

ществлять педагогическое руководство и оказывать действенную помощь ро-
дителям; 

 методами изучения семьи и образовательных потребностей родителей. 
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На занятиях были рассмотрены такие темы как «Семья как система», «Вос-
питательный потенциал семьи», «Педагогическая культура родителей», «Пси-
холого-педагогические основы взаимодействия образовательной организации 
с семьей», «Формы и методы взаимодействия с семьей». 

В ходе реализации программы использовались методы активного соци-
ально-психологического обучения: технологии case-study; ролевые игры, тре-
нинги, проведение мастер-классов. Непременными условиями работы явля-
лись организованные нами дистанционная информационно-образовательная 
поддержка и методическое сопровождение педагогов через web-сайт. На стра-
ницах сайта размещалась информация о темах и содержании предстоящих за-
нятий, теоретические и практические материалы, творческие задания, реко-
мендованная к прочтению литература. Кроме того, была организована работа 
форума, на котором педагоги могли дискутировать и делиться своим опытом. 

Таким образом, реализация программы по повышению профессиональной 
компетентности педагогов в сфере взаимодействия с семьей, позволила пере-
смотреть отношение педагогов к проблеме взаимодействия с родителями, рас-
ширить знания о возможностях повышения педагогической компетентности 
родителей на основе использования вариативных форм и активных методов 
взаимодействия с семьей, повысить уровень профессиональной деятельности 
педагогов в рассматриваемом направлении. Нами зафиксирован также допол-
нительный значимый эффект в виде активного использования педагогами по-
лученных знаний в позитивном решении личных семейных проблем. 
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РОЛЬ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В РАЗВИТИИ 
ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос эстетического 
развития личности, который зарождается еще в детстве. Авторы отме-
чают необходимость развития с детства в ребенке эстетических качеств 
через искусство, музыку, литературу, живопись, чтобы человек вырос разно-
сторонним, духовно-нравственным. 

Ключевые слова: эстетическое воспитание, нравственно-эстетические 
качества, художественно-эстетическое развитие, формирование эстетиче-
ских идеалов, искусство, музыка, живопись, литература. 

Роль эстетического воспитания, художественный вкус в развитии, всесто-
роннем формировании трудно переоценить, когда личность уже сложилась. 
Эстетическое развитие личности начинается в раннем детстве. Чтобы взрос-
лый человек стал духовно богатым, надо обратить особое внимание на эстети-
ческое воспитание детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
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Б.Т. Лихачев пишет: «Период дошкольного и младшего школьного детства яв-
ляется едва ли не самым решающим с точки зрения эстетического воспитания 
и формирования нравственно-эстетического отношения к жизни». В этом воз-
расте осуществляется наиболее интенсивное формирование отношений к 
миру, которые постепенно превращаются в свойства личности [1, с. 35]. Сущ-
ностные нравственно-эстетические качества личности закладываются в ран-
нем периоде детства и сохраняются в более или менее неизменном виде на всю 
жизнь. 

Исключительно велико и многообразно влияние искусства как важнейшего 
элемента красоты и эстетического отношения к действительности на человека. 
Оно, прежде всего, выполняет большую познавательную функцию и тем са-
мым способствует развитию сознания и чувства личности, ее взглядов и убеж-
дений. 

В.Г. Белинский отмечал, что в познании окружающего мира имеется два 
пути: путь научного познания познание средствами искусства. Он указал, что 
ученый говорит фактами, силлогизмами, понятиями, а писатель, художник – 
образами, картинами, но говорят они об одном и том же. Экономист, вооружа-
ясь статистическими данными, доказывает, что положение того или иного 
класса ухудшилось или улучшилось вследствие таких-то и таких-то причин. 
Поэт же показывает эти изменения с помощью образного, художественного 
изображения действительности, воздействуя на фантазию и воображение чи-
тателей. В этой связи В.Г. Белинский подчеркивал, что искусство способствует 
развитию сознания и убеждений человека не меньше, чем наука. 

Формирование эстетических идеалов у детей, как части их мировоззрения, 
сложный и длительный процесс. Это отмечают все педагоги и психологи, фи-
лософы упомянутые выше. В ходе воспитания жизненные отношения, идеалы 
претерпевают изменения. В отдельных условиях под влиянием товарищей, 
взрослых, произведений искусства, жизненных потрясений идеалы могут пре-
терпевать коренные изменения. «Педагогическая суть процесса формирования 
эстетических идеалов у детей с учетом их возрастных особенностей состоит в 
том, чтобы с самого начала, с раннего детства, формировать устойчивые со-
держательные идеальные представления об обществе, о человеке, об отноше-
ниях между людьми, делая это в разнообразной, изменяющейся на каждом 
этапе новой и увлекательной форме» [1, с. 55], – отмечает в своей работе 
Б.Т. Лихачев. 

Сегодня для дошкольного и младшего школьного возраста ведущей формой 
знакомства с эстетическим идеалом является литература, музыка и живопись. 

Большую роль играет искусство и эстетическое воспитание в формирова-
нии нравственности. Еще Аристотель писал, что музыка способна оказывать 
влияние на эстетическую сторону души, и поскольку она обладает таким свой-
ством, она должна быть включена в число предметов воспитания молодежи. 

Отмечая эту сторону воздействия искусства на личность, А.М. Горький 
называл эстетику этикой будущего. Это воздействие носит сложный характер 
и опосредуется силой и глубиной его влияния на сознание, эмоции и чувства 
человека. 

Искусство, в особенности литература, является могучим средством духов-
ного возвышения человека. Чем больше я читаю, писал А.М. Горький, тем 
больше книги роднят меня с миром, тем ярче и значительнее становится для 
меня жизнь. А.М. Герцен отмечал, что без чтения нет и не может быть ни 
вкуса, ни стиля, многосторонней шири понимания. 

Благодаря чтению человек переживает века. Книги оказывают влияние на 
глубинные сферы человеческой психики. Недаром Э. Хемингуэй сравнивал 
книги с айсбергом, большая часть которого находится под водой. Искусство 
развивает эстетическую культуру человека, учит его понимать прекрасное и 
строить, как уже отмечалось, жизнь «по законам красоты». 
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С младшего школьного возраста происходят изменения в мотивационной 
сфере. Мотивы отношения детей к искусству, красоте действительности осо-
знаются и дифференцируются. Д.Б. Лихачев отмечает в своей работе, что к 
познавательному стимулу в этом возрасте добавляется новый, осознанный мо-
тив. Это проявляется в том, что «…одни ребята относятся к искусству и дей-
ствительности именно эстетически. Они получают удовольствие от чтения 
книг, слушания музыки, рисования просмотра фильма. Они еще не знают, что 
это и есть эстетическое отношение. Но в них сформировалось эстетическое от-
ношение к искусству и жизни. Необходимо, чтобы тяга к духовному общению 
с искусством постепенно превращалась для них в потребность». 

Однако влияние искусства на воспитание человека в определяющей мере 
зависит от его художественно-эстетического развития. В восточных странах 
говорят: «Нет красоты в песках пустыни, есть красота араба». Без знания зако-
нов художественного отражения действительности, без понимания языка и ху-
дожественных средств искусство не возбуждает ни мыслей, ни глубоких 
чувств. Оно приносит удовольствие и наслаждение только человеку, который 
имеет соответствующую подготовку и в достаточной степени эстетически об-
разован. Чтобы воспринимать красоту оперного искусства, например, необхо-
димо знать его особенности, понимать язык музыки и вокала, с помощью ко-
торых композитор и певцы передают все оттенки жизни и чувств и воздей-
ствуют на мысли и эмоции слушателей. Восприятие поэзии и изобразитель-
ного искусства также требует определенной подготовки и соответствующего 
понимания. 

Даже интересный рассказ не будет захватывать читателя, если у него не 
выработана техника выразительного чтения, если всю свою энергию он будет 
затрачивать на составление слов из произносимых звуков и не будет испыты-
вать художественно-эстетического воздействия. Задача школы – обеспечить 
необходимую эстетическую подготовку учащихся, ввести их в большой мир 
искусства, сделать его действительным средством познания окружающей дей-
ствительности, развития мышления и нравственного совершенствования. 

Чувство красоты природы, окружающих людей, вещей создает в ребенке 
особые эмоционально-психические состояния, возбуждает непосредственный 
интерес к жизни, обостряет любознательность, мышление, память. В раннем 
детстве ребята живут непосредственной, глубоко эмоциональной жизнью. 
Сильные эмоциональные переживания надолго сохраняются в памяти, не-
редко превращаются в мотивы и стимулы поведения, облегчают процесс вы-
работки убеждений, навыков и привычек поведения. В работе Н.И. Киященко 
довольно четко подчеркивается, что «педагогическое использование эмоцио-
нального отношения ребенка к миру – один из важнейших путей проникнове-
ния в детское сознание, его расширения, углубления, укрепления, конструиро-
вания». Он также отмечает, что эмоциональные реакции и состояния ребенка 
являются критерием действенности эстетического воспитания. «В эмоцио-
нальном отношении человека к тому или иному явлению выражается степень 
и характер развитости его чувств, вкусов, взглядов, убеждений и 
воли» [2, с. 29]. 

Таким образом, младший школьный возраст‐это особенный возраст для эс-
тетического воспитания, где главную роль в жизни школьника играет учитель. 
Пользуясь этим, умелые педагоги способны не только основать прочный фун-
дамент эстетически развитой личности, но и посредством эстетического вос-
питания заложить подлинное мировоззрение человека, ведь именно в этом воз-
расте формируется отношение ребенка к миру и происходит развитие сущ-
ностных эстетических качеств будущей личности. Именно педагог несет от-
ветственность за дальнейшее развитие ребенка не только в интеллектуальном 
развитии, но и эстетическом. 
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Аннотация: в данной работе повествуется о влиянии сетевых сообществ 
на социальную адаптацию подростка. В статье представлена классификация 
средств общения, используемых в сетевых сообществах. Автором описыва-
ются преимущества использования сетевых сообществ. 

Ключевые слова: сетевые сообщества, социальная адаптация, подро-
сток. 

В современном обществе распространение Интернета, информационных и 
коммуникационных технологий идет высокими темпами. Особенно популяр-
ными среди пользователей Интернета являются сетевые сообщества, сейчас 
они выступают неотъемлемым элементом жизни человека. 

Современный человек предпочитает личным встречам с друзьями общение 
в сетевых сообществах, это обусловлено тем, что собеседники комфортнее 
себя чувствуют дома. Кроме того, большинству людей начинать общение и 
знакомиться в сетевых сообществах психологически проще, чем при личной 
встрече [1]. 

С развитием информационных технологий фактически каждый человек 
имеет возможность создавать свое сетевое сообщество, что делает доступ-
ными сетевые сообщества для безграничного числа пользователей. 

Вышеуказанные предпосылки обусловливают активное создание и исполь-
зование сетевых сообществ. Под сетевыми сообществами мы будем понимать 
группы людей, взаимодействующих на основе коммуникаций, имеющих об-
щие связи между собой, способных к проявлению совместных форм активно-
сти и саморефлексии [3]. 

Особую роль сетевые сообщества играют в жизни подростков. Это обу-
словлено тем, что подростковый возраст всегда полон стрессов и пережива-
ний. Стрессы преследуют подростка повсюду (в школе, в семье, в компании 
друзей) и зачастую ему попросту некуда выплеснуть свои эмоции, излить 
душу. Жизнь сетевых сообществ подходит для этого как нельзя лучше. В сете-
вых сообществах подростки имеют возможность общаться с безграничным ко-
личеством людей, вступать во взаимосвязь с разными группами людей, узна-
вать интересные факты, обсуждать их и обмениваться мнениями. 

У подростков, которые как-то отличаются от других членов группы или 
имеют проблемы в коммуникативной сфере, сразу возникают проблемы. Се-
тевые сообщества, помогают подростку преодолеть дефицит общения, реали-
зовать себя, поверить в свои силы. Особую роль сетевые сообщества играют 
для подростков, чья личная жизнь в силу каких‐то обстоятельств обеднена. 
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И они просто вынуждены использовать общение в сетевых сообществах, как 
замену реальному обществу. 

С развитием информационных технологий в сетевых сообществах появля-
ются новые возможности для хранения информации, т. е. теперь в них можно 
не только общаться, но можно размещать информацию, фото, видео и др. 
мультимедиа файлы. 

Сетевые сообщества не должны использоваться только для развлечений и 
пустого времяпрепровождения, они могут стать для подростка возможностью 
для самовыражения и саморазвития. Необходимо научить подростка осо-
знанно использовать сетевые сообщества. Подростки, применяющие сетевые 
сообщества в нужном русле более адекватно воспринимают окружающий мир, 
более сообразительны и целеустремленны, нежели сверстники, которые ис-
пользуют столь широкие возможности сетевых сообществ только для развле-
чения. 

В сетевых сообществах имеются свои номы, правила поведения, иногда 
даже язык, что позволяет подросткам почувствовать принадлежность к тем 
или и иным группам, что очень важно в подростковом возрасте. Каждый под-
росток в жизни имеет определенный статус, который зачастую его не устраи-
вает, что плохо влияет на самооценку подростка. Виртуальный мир сетевого 
сообщества подходит для таких подростков как нельзя лучше. В границах дан-
ных порталов подростки создают страницы, выкладывая информацию о себе. 
Пообщавшись в сетевом сообществе и поняв, что он действительно интересен 
окружающим людям подросток обретает уверенность в себе и в своих силах, 
что позволяет ему без переживаний выходить в реальный мир. 

Чтобы проверить, какую роль на самом деле играют сетевые сообщества 
для подростков, мы провели опрос. Опрос проводился среди подростков, обу-
чающихся в 8–9 классах МКОУ СОШ №1, МКОУ СОШ №3 г. Котельниково 
и МКОУ СОШ х. Захаров Котельниковского р-на, Волгоградской области. 

 76% подростков положительно относятся к сетевым сообществам, 
83% из них состоят в сетевых сообществах; 

 79% подростков пояснили, что при общении в сетевом сообществе чув-
ствуют себя членами единого сообщества; 

 61% подростков, состоящих в сетевых сообществах, чувствуют в них 
себя свободными, а 36% даже счастливыми; 

 только 9% подростков отметили, что видят в использовании сетевых со-
обществ только негативное влияние. 

Большинство подростков не представляют свою личную жизнь без сетевых 
сообществ. В сети они учатся, проводят свободное время, основной их дея-
тельностью является общение в социальных сетях и сетевых сообществах. 

В сетевых сообществах используются следующие виды средств общения: 
1. Системы интерактивной личной переписки – чат (Chat). 
2. Системы отсроченной личной переписки – электронная почта (E-mail). 
3. Системы коллективной интерактивной переписки. Коллективный чат, в 

котором участвуют добавленные (в чат) участники. 
Системы отсроченной коллективной переписки – электронные конферен-

ции. Сообщения, отправленные в сообщества видным всем участникам пере-
писки. 

Использование сетевых сообществ в обучении подростков открывают сле-
дующие возможности: 

1. Возможность проводить дополнительную работу учителя с подрост-
ками, и подростков между собой. 

2. Подростки получают право доступа ко всем файлам, размещенным в се-
тевом сообществе, а также возможность публиковать свои файлы. 
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3. При использовании сетевых сообществ значительно проще устранить ба-
рьеры между учителем и подростком. 

4. Технологии сетевых сообществ идеально подходят для проведения раз-
личных проектов, кружков, посещения виртуальных музеев. 

5. С постоянным общением в сетевых сообществах подростки могут нахо-
диться в курсе событий, происходящих в школе и активно в них участвовать. 

Использование сетевых сообществ позволяет пробудить у подростка инте-
рес к обучению. Опрос подростков показал, что испытуемые каждый раз за-
ходя в сетевое сообщество, испытывает любопытство. Подросток, находясь в 
сети, ощущает себя полноправным членом сетевого сообщества. 

Таким образом, использование сетевых сообществ подростками создает 
уникальные возможности для преодоления коммуникативного дефицита, рас-
ширения кругозора и получения новых знаний, что очень важно в процессе 
социальной адаптации. 
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Аннотация: авторы отмечают, что особое значение приобретает ис-

пользование педагогического потенциала интернет-технологий. Указыва-
ется их применение в целях формирования иноязычной коммуникативной ком-
петентности выпускников кадетских училищ как основного атрибута куль-
турного развития языковой личности, способной к конструктивному постро-
ению межкультурной коммуникации. 
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тернет-технологий, иноязычная коммуникативная компетентность, ка-
деты, образовательная среда, кадетское училище. 

Интернет кардинально изменяет «конфигурацию информационного поля», 
окружающего современного обучающегося, ведет к кардинальным измене-
ниям в организационно-технологическом функционале, который традиционно 
реализуется в системе образования, в частности в государственных образова-
тельных организациях среднего (полного) общего образования с дополнитель-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

112     Новое слово в науке: перспективы развития 

ными программами, направленными на раннюю профессиональную ориента-
цию по профилю военных образовательных учреждений со специальными 
наименованием «президентское кадетское училище». 

Специфика обучения в кадетском училище определяется тем, что практи-
чески вся жизнедеятельность кадет проходит в рамках жесткой субординации 
и регламентации доминантой деятельности кадета как ученика. Соответ-
ственно, в современной образовательной среде кадетского училища, кадет – 
это личность саморазвивающаяся, самоактуализирующаяся. В связи с этим ак-
туализируется значимость использования в образовательном процессе кадет-
ского училища потенциала интернет-технологий, существенно способствую-
щего расширению возможностей оптимального конструирования и реализа-
ции учебных, социальных, воспитательных программ в училище [3]. 

Особое значение приобретает использование педагогического потенциала 
интернет-технологий в целях формирования иноязычной коммуникативной 
компетентности выпускников кадетских училищ как основного атрибута куль-
турного развития языковой личности. 

В нашем исследовании потенциал интернет-технологий рассматривается 
как совокупность ресурсов и возможностей, определяющих успешность фор-
мирования иноязычной коммуникативной компетентности кадета. 

Рассмотрим подробнее основные ресурсы, являющиеся составной частью 
потенциала интернет-технологий в контексте категории «формирования ино-
язычной коммуникативной компетентности кадета». 

Социокультурный ресурс интернет-технологий, определяет сферу приоб-
щения кадета к общемировому культурному наследию и достижениям куль-
туры в различных языковых сообществах как воплощения социокультурного 
опыта человечества; обусловливает организацию образовательного процесса в 
кадетском училище в рамках интериоризации и экстериоризации личностью 
научно-технических достижений современного общества; инициирует опти-
мальность вхождения субъекта образования в социальные и межличностные 
отношения носителей всевозможных культур на основе ассертивного поведе-
ния и взаимопонимания. 

Ценностно-ориентационный ресурс определяет ценностную направлен-
ность кадета к самостоятельному приобретению лингвокультурологических 
знаний в разнообразии массива информации, развитию желания осуществлять 
межкультурную и межличностную коммуникацию, посредством накопления 
когнитивного конструкта (знаний), выступающего как ценность для субъектов 
иноязычного интернет-сообщества. 

Информационно-содержательный ресурс интернет-технологий обуслов-
ливает содержательную и лингвоориентированную насыщенность интернет-
коммуникаций; вариативность размещаемых и передаваемых лингвострано-
ведческих материалов в сети Интернет в контексте свободного доступа кадета 
к необходимой информации и эффективного ее использования; выбора прие-
мов и темпа обучения обусловленных уровнем практического владения ино-
странным языком, коммуникативными способностями и интересом обучаю-
щегося; относительной свободы поисковой деятельности субъекта межкуль-
турного взаимодействия в системе информационных ресурсов; самомотива-
цию к обогащению представлений об интернет-технологиях для повышение 
продуктивности и качества процесса формирования иноязычной коммуника-
тивной компетентности [5]. 

Коммуникативно-интерактивный ресурс интернет-технологий отражает 
реализацию многоуровневости межкультурных взаимосвязей, взаимодей-
ствий [1]. Интерактивный аспект ресурса отражает возможность кадета ак-
тивно конструировать взаимодействие с представителем неродной культуры, 
носителем информации, в контексте своих желаний, способностей, уровня 



Педагогика 
 

113 

владения языком, выстраивать ее отбор, изменять основу подачи материала на 
основе диалога, последовательного обмена информацией, получения обратной 
связи, коррекции своего поведения, не нарушающего межкультурную само-
бытность по отношению друг к другу. 

Креативно-созидательный ресурс ориентирует на развитие в процессе ис-
пользования интернет-технологий механизмов самореализации кадета, ее са-
мовыражения, его самоопределения, саморазвития, саморегуляции, которые 
необходимы для становления самобытного неповторимого образа субъекта 
межкультурного взаимодействия и диалогично-безопасной коммуникации с 
людьми, природой, культурой, цивилизацией [6]. 

Технико-функциональный ресурс интернет-технологий задается телекомму-
никационной инфраструктурой сети Интернет: серверы, модемы, каналы 
связи, компьютеры, технологии построения сетей, сетевые устройства и т. п., 
определяющие аспект технической реализации доступа кадета и социальных 
групп в сеть Интернет, составляющей материально‐техническую базу функци-
онирования сети [2; 7]. 

Вышерассмотренные основные виды ресурсов интернет-технологий каче-
ственно неоднородны, каждый из них имеет достаточно широкий диапазон ха-
рактеристик. 

Таким образом, педагогический потенциал интернет-технологий определяет 
стратегическую направленность деятельности кадетского училища (цели и со-
ответствующие задачи), содержит комплекс мер в процессе практической реа-
лизации заложенных, созданных в ней возможностей (доступ к общемировому 
культурному наследию в различных языковых сообществах; ценностно-смысло-
вая ориентация в родной и иноязычной культуре; информационно-содержатель-
ная лингвоориентированная насыщенность интернет-коммуникаций; широкий 
технический и функциональный спектр обеспечения доступа в сеть Интернет; 
свобода выбора практики виртуального общения, высокая активность пользова-
теля) и ресурсов (социокультурного, ценностно-ориентационного, информаци-
онно-содержательного, коммуникативно-интерактивного, креативно-созида-
тельного, технико-функционального), определяющих успешность формирова-
ния иноязычной коммуникативной компетентности кадета. 

Педагогический потенциал интернет-технологий – это возможности преоб-
разования, обновления особыми информационно‐коммуникативными сред-
ствами образовательного процесса кадетского училища. Благодаря внедрению 
разнообразных интернет-технологий (электронные библиотеки, виртуальные 
университеты, ресурсные порталы, форумы, чаты, подкасты, теле- и видеокон-
ференции, вики, блоги, электронная почта и т. п.), образовательный процесс в 
кадетском училище обретает информационно насыщенные, качественно об-
новленные и содержательно вариативные формы, а использование потенциала 
интернет-технологий становится составной частью системы подготовки обу-
чающихся в информационно-образовательной среде кадетского училища. 
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ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ В ДОУ 
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос театрализован-

ной деятельности в процессе обучения детей в ДОУ. Автор отмечает, что 
театрально-игровая деятельность имеет большое значение для всесторон-
него воспитания детей: у них развивается художественный вкус, творческие 
и декламационные способности, формируется чувство коллективизма, разви-
вается память. 

Ключевые слова: театрализованная деятельность, ДОУ, дошкольная пе-
дагогика. 

Значение театрализованной деятельности в развитии ребенка трудно пере-
оценить, поскольку театральное искусство занимает особое положение среди 
других видов искусств по возможности непосредственного эмоционального 
воздействия на человека. В театре возникает так называемый эффект присут-
ствия, все происходит здесь и сейчас, в пространстве и времени, являющимися 
координатами жизни, поэтому театр является «живым искусством», понятным 
многим, даже детям, и, может быть, особенно именно им. Театрализованная 
деятельность позволяет решать многие педагогические задачи, в особенности 
речевого, интеллектуального и художественно‐эстетического развития и вос-
приятия детей; она является неисчерпаемым источником развития эмоций и 
чувств, средством приобщения ребенка к общечеловеческим ценностям, вы-
полняет психотерапевтическую функцию. 

В настоящее время театрализованная деятельность не входит в систему ор-
ганизованного обучения детей в детском саду. Педагоги используют ее в ра-
боте в основном для развития творческого потенциала детей и чаще как инсце-
нировку к празднику, а в повседневной жизни – достаточно бессистемно, эпи-
зодически, зачастую для того, чтобы сделать жизнь детей в группе увлекатель-
нее, разнообразнее. Тем не менее этот вид деятельности таит в себе большие 
возможности для решения целого ряда задач из разных образовательных 
направлений, связанных с речевым, социальным, эстетическим, познаватель-
ным развитием ребенка, которые в той или иной мере решаются сегодня в про-
цессе организованного обучения. Театрализованная игра считалась видом 
творческой деятельности, в котором ребенок учится с помощью разных 
средств (жестов, мимики, движений и пр.) передавать действия героя, его эмо-
циональное состояние. Дошкольная педагогика ищет сегодня пути развития 
детей в сугубо детских видах деятельности в противовес обучению «школь-
ного» типа, а игра ведущая деятельность детей до семи лет, которая и должна 
преимущественно использоваться педагогами. Театрализованная деятель-
ность, являясь разновидностью игры, изначально носит синтетический харак-
тер: это литературный текст и звучащее слово, пластика и действия актера, его 
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костюм и изобразительное пространство сцены. Детский театр позволяет пе-
дагогу решать задачи не только исполнительского характера, но и познава-
тельные, социальные, эстетические, речевые. 

Театрально-игровая деятельность имеет большое значение для всесторон-
него воспитания детей: у них развивается художественный вкус, творческие и 
декламационные способности, формируется чувство коллективизма, развива-
ется память. Педагогической основой организации процесса театральной дея-
тельности в дошкольных учреждениях является особенность восприятия 
детьми дошкольного возраста искусства театра. Для того чтобы это восприя-
тие было полным, детей стоит знакомить с различными видами театрализован-
ной деятельности. Все театральные игры можно разделить на две основные 
группы: режиссерские игры и игры драматизации. 

К первой группе – режиссерским играм в детском саду можно отнести 
настольный, теневой театр, театр на фланелеграфе. Здесь ребенок или взрос-
лый не является действующим лицом, он создает сцену, ведет роль игрушеч-
ного персонажа – объемного или плоскостного. Он действует за него, изоб-
ражает его мимикой, интонацией, жестами. Пантомимика ребенка ограни-
чена. Ведь он действует неподвижной или малоподвижной фигурой, игруш-
кой. На первый план здесь выступает речь, ее темы, интонация выразитель-
ность, дикция. 

У детей в среднем и старшем дошкольном возрасте режиссерские игры пре-
терпевают изменения разного характера. Прежде всего, меняется содержание. 
У детей 4–5 лет содержание режиссерских игр разнообразнее, чем у малышей. 

Вторая группа – игры-драматизации, которые основаны на собственных 
действиях исполнения роли. При этом могут быть использованы на собствен-
ных действиях исполнения роли. При этом могут быть использованы куклы – 
би-ба-бо, шапочки. Ребенок в этом случае играет сам, преимущественно ис-
пользуя свои средства выразительности – интонацию, пантомимику. 

Уже в раннем детстве ребенок имеет наибольшую возможность именно в 
театрализованной игре, а не в какой-либо другой деятельности, быть самосто-
ятельным, по своему усмотрению обучаться со сверстниками, выбирать иг-
рушки и использовать разные предметы, преодолевать те или иные трудности, 
логически связанные с сюжетом игры, ее правилами. Чем старше становятся 
дети, чем выше оказывается уровень их общего развития, тем более ценной 
бывает театрализованная игра (особенно педагогически направленные) для 
становления самодеятельных форм поведения; у детей появляется возмож-
ность самим намечать сюжет или организовывать игры с правилами, находить 
партнеров, выбирать средства для реализации своих замыслов. 

Таким образом, театрализованная игра способствует развитию творческих 
способностей и познавательной активности детей, нравственном развитию до-
школьника, формированию познавательного воображения (проявляющемуся 
прежде всего в развитии логико-символической функции ребенка) и эффек-
тивного воображения (способствующего пониманию ребенком смыслов чело-
веческих отношений, адекватному эмоциональному реагированию, формиро-
ванию эмоционального контроля и таких высших социальных чувств, как эм-
патия, сочувствие, сопереживание). 

Список литературы 
1. Развитие театрализованной деятельности детей старшего дошкольного возраста [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.maam.ru/detskijsad/kursovaja-rabota-na-temu-razvitie-
teatralizovanoi-dejatelnosti-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html 

 
 
 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

116     Новое слово в науке: перспективы развития 

Резинкина Лилия Владимировна 
канд. пед. наук, заместитель директора 

Колледж технологий, моделирования и управления 
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

университет технологий и дизайна» 
г. Санкт-Петербург 

МОДЕЛЬ УРОВНЕВОГО СТАНОВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 
Аннотация: в данной статье представлено описание модели поэтапного 

развития инновационной школы в статусе ресурсного центра как организа-
ционной структуры муниципальной системы непрерывного образования 
взрослых. Автором раскрыта идея новой институциональной формы обуче-
ния взрослых, приближающей процесс повышения квалификации кадров к ре-
альной практике муниципальной территории. 

Ключевые слова: муниципальная система, непрерывное образование взрос-
лых, уровневая модель, инновационная школа, ресурсный центр. 

Анализ реальной практики и научных разработок в области организации 
обучения взрослых свидетельствует об актуальности проектирования в рамках 
конкретной территории системы непрерывного образования взрослых, кото-
рой присущи: полифункциональность как обеспечение развития кадрового по-
тенциала территории в широком спектре профессий – руководителей образо-
вательных организаций, специалистов профессиональной и социальной 
сферы; практикоориентированность как опора на профессиональный опыт 
специалиста, его переосмысление с позиций новых идей, соотнесение с опы-
том муниципального сообщества в ходе презентации и обсуждения; инноваци-
онность как создание условий для личностно-профессионального развития 
взрослого с учетом этапов становления его в профессии и стремлении к карь-
ерному росту [2]. 

Нами разработана и проверена на практике уровневая модель ресурсного 
центра как организационной структуры муниципальной системы непрерыв-
ного образования взрослых (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Схема уровневой модели становления 
муниципального ресурсного центра 
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Первый подготовительный уровень предполагал развитие функций инно-
вационной школы в направлении реализации идеи «обучающаяся образова-
тельная организация». 

На данном уровне осуществляется формирование коллектива инновацион-
ной образовательной организации как команды единомышленников через со-
здание организационно-педагогических условий для самореализации педаго-
гов, повышение их конкурентоспособности и всего образовательного учре-
ждения в целом, изменение статуса учителя, повышение его авторитета в об-
ществе, стимулирование и мотивацию его труда. Творческая группа разрабо-
тала программу развития инновационного потенциала педагогического кол-
лектива, которая стала механизмом, обеспечивающим эффективность функ-
ций управленческой деятельности по проведению эксперимента. Результатами 
ее реализации в практике работы инновационной школы являются: мотиваци-
онная готовность педагогического коллектива к освоению новшеств; теорети-
ческая, андрагогическая и практическая готовность; достижение согласования 
между желаемым и реальным уровнями инновационного потенциала педаго-
гического коллектива (высокая степень сформированности компетентности у 
72% и допустимый у 28% педагогов [4]. 

Второй уровень предполагает становление ресурсного центра как обуча-
ющей образовательной организации для педагогов района. Основная идея со-
здания такого вида муниципального ресурсного центра состояла в том, что 
повышение квалификации должно стать более индивидуализированным, прак-
тико-ориентированным и эффективным, иметь опережающий характер, 
быть приближенным к месту работы, то есть быть направленным на фор-
мирование инновационного ресурса кадров муниципальной территории. 

Как отмечается, становление и развитие ресурсного центра такого вида 
необходимо и возможно на базе инновационной образовательной организации, 
которая имеет опыт успешной реализации самостоятельно разработанных 
целостных образовательных программ и программ развития, сущностно вли-
яющих на изменение социокультурных оснований организации как социаль-
ного института образования взрослых. 

Для эффективности реализации целей и задач муниципального ресурсного 
центра по распространению инновационного опыта «донорам» необходимо 
наличие и развитие педагогического и методического инструментария: интен-
сив-курсы, практикумы для освоения технологий обобщения опыта, описание 
и представление передового педагогического опыта, создание электронных 
банков, каталогов, баз данных; методик подготовки и выпуска печатной про-
дукции. Своевременным является внедрение в образовательную практику пре-
зентационных бизнес-технологий, экранных, тренинговых и видеотехнологий, 
проектного менеджмента, а также совершенствование, с учётом современных 
подходов, технологий проведения семинаров, мастер-классов, создания порт-
фолио, кейсов [3]. 

Мониторинг профессиональной подготовки педагогов муниципального об-
разования показал значительный рост количества учителей района, освоивших 
в муниципальном ресурсном центре и успешно применяющих новые образо-
вательные технологии. Зафиксирована позитивная динамика развития про-
ектно-исследовательских умений (показатель самооценки 74%), интегратив-
ных умений разработки, конструирования, научно-методического обеспече-
ния и экспертизы инновационных проектов и моделей педагогического учеб-
ного процесса (соответственно 78% и 88%). Дистанционная поддержка и кон-
сультирование педагогами лицея по проблемам внедрения инновационных об-
разовательных продуктов отмечена всеми участниками эксперимента как по-
ложительная и необходимая черта ресурсного центра. 

Одним из результатов работы муниципального ресурсного центра можно 
считать значительный рост творческой активности педагогов района, что вы-
ражается в значительном росте участников профессиональных конкурсов, ла-
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уреатов и победителей. В этом направлении были проведены мастер-классы 
для администрации школ и инновационных учителей по творческому подходу 
к участию в конкурсах, современному оформлению документации, логиче-
скому отбору содержания. Опыт коллег явился хорошим стимулом для многих 
педагогов района. 

Подводя итог реализации второго уровня модели – муниципального ре-
сурсного центра практикоориентированного обучения педагогов – следует от-
метить, что главным, беccпорно, остается личное желание педагогов соответ-
ствовать требованиям времени. 

Третий уровень модели представляет создание нового института образо-
вания взрослых – полифункционального муниципального центра непрерывного 
образования взрослых как модели «обучающийся муниципалитет». 

В этой модели муниципальной системы непрерывного образования взрос-
лых реализуется широкий набор функций, обусловленный такими факторами 
как потребности и запросы различных категорий взрослых муниципального 
района, необходимость с учетом территориальных особенностей муниципали-
тета координировать и систематизировать инновации, характерные для дина-
мического развития данного района, поддержка индивидуальных инициатив 
кадров разных специализаций, формирование индивидуальных траекторий 
специалистов в личностно-профессиональном развитии на основе усиления их 
исследовательской и проектной компетентности, необходимость интеграцион-
ного согласования территориальной системы поддержки специалистов и со-
держанием курсового обучения в рамках институтов повышения квалифика-
ции, что содействует качественному выполнению вариативной составляющей 
образовательных программ, лицензируемых в данных институтах [1]. 

Показателями критерия качества организационной структуры муниципаль-
ной педагогической системы непрерывного образования взрослых являются 
полифункциональность центра, практикоориентированность; открытость; ка-
чество образовательного сервиса. 

Таким образом, эксперимент показал, что проектирование уровневой мо-
дели непрерывного образования взрослых удовлетворяет требованиям совре-
менного социального института образования и обладает следующими преиму-
ществами: возможностью гибкого реагирования на меняющуюся образова-
тельную ситуацию; опережающим характером обучения; организацией ко-
мандной работы; распространением ценного опыта отдельных работников; 
оказанием непрерывной квалифицированной методической помощи конкрет-
ным специалистам по решению конкретной проблемы [5]. 
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В соответствии с Законом «Об образовании» здоровье детей относится к 
приоритетным направлениям государственной политики в сфере образования. 
Вопрос о укреплении и сохранении здоровья на сегодняшний день стоит очень 
остро, так как здоровые дети в состоянии должным образом усваивать полу-
ченные знания и в будущем способны заниматься производительно-полезным 
трудом. 

Культура здорового образа жизни личности – это часть общей культуры 
человека, которая отражает его состояние, обусловленное определенным уров-
нем специальных знаний, физической культуры, социально-духовных ценно-
стей, появившихся в результате воспитания и самовоспитания, а также в фи-
зическом и психофизическом здоровье. 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в дошкольном образова-
тельном учреждении МБДОУ «Ягодка №59» г. Тамбова, направлены на: 

1. Приобщение детей к физической культуре. 
2. Использование развивающих форм оздоровительной работы. 
Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-ори-

ентированного подхода. Осуществляемые на основе личностно-развивающих 
ситуаций, они относятся к тем жизненно важным факторам, благодаря кото-
рым воспитанники учатся жить вместе. Предполагают активное участие са-
мого воспитанника в освоении культуры человеческих отношений, в форми-
ровании опыта здоровьесбережения, который приобретается через постепен-
ное расширение сферы общения и деятельности. 

Мы переходим от профилактики болезней на укрепление здоровья. Виды 
здоровьесберегающих технологий, которые применяются в нашем дошколь-
ном учреждении: 

 физкультурно-оздоровительные; 
 медико-профилактические; 
 технологии обеспечения социально-психологического благополучия ре-

бенка; 
 валеологического просвещения родителей. 
Физкультурно-оздоровительные технологии в дошкольном образовании – 

технологии, направленные на физическое развитие и укрепление здоровья до-
школьников: развитие физических качеств, воспитание привычки к повседнев-
ной физической активности и заботе о здоровье двигательной активности и 
становление физической культуры дошкольников, закаливание, дыхательная 
гимнастика, массаж и самомассаж, профилактика плоскостопия и формирова-
ние правильной осанки. 

Медико-профилактические технологии в дошкольном образовании – тех-
нологии, которые сохраняют и преумножают здоровье детей под руковод-
ством медицинского персонала дошкольного образовательного учреждения. 
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Это такие технологии, как: организация контроля и помощь в обеспечении тре-
бований СанПиНов; организация мониторинга здоровья дошкольников и раз-
работка рекомендаций по оптимизации детского здоровья; организация и кон-
троль питания детей раннего и дошкольного возраста, физического развития 
дошкольников, закаливания; организация профилактических мероприятий в 
детском саду. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду – тех-
нологии воспитания культуры здоровья дошкольников (валеологическая куль-
тура). Главная цель технологии – становление осознанного отношения ребенка 
к здоровью и жизни человека, накопление знаний о здоровье и развитие уме-
ний оберегать, поддерживать и сохранять его. 

Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ре-
бенка – технологии, обеспечивающие психическое и социальное здоровье ре-
бенка-дошкольника. Основная задача этих технологий – обеспечение эмоцио-
нальной комфортности и позитивного психологического самочувствия ре-
бенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и се-
мье, это технологии психологического или психолого-педагогического сопро-
вождения развития ребенка в педагогическом процессе учреждения. 

Используемые здоровьесберегающие технологии формируют у ребенка 
стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. 

Чтобы вызвать у детей желание заниматься, важно заинтересовать ребенка с 
первых минут. Поставленные задачи будут успешно решаться только при исполь-
зовании открытых педагогических принципов и методов обучения, а именно: 

1. Принцип доступности и индивидуальности – это учет возрастных осо-
бенностей и возможностей ребенка. Одним из основных условий доступности 
является преемственность и постепенность усложнения заданий – это дости-
гается правильным распределением материала на занятии. Каждый ребенок 
имеет свои функциональные возможности, поэтому материал усваивается по‐
разному. 

2. Принцип постепенного повышения требований заключается в поста-
новке перед ребенком все более трудных заданий и их выполнения. Для этого 
целесообразно чередовать нагрузки с отдыхом. 

3. Принцип систематичности – непрерывность и регулярность занятий. Си-
стематические занятия дисциплинируют ребенка, приучают его к методичной 
и регулярной работе. 

4. Принцип наглядности является основным в обучении движению. Педагог 
для каждого задания, выбирает наиболее эффективный путь объяснения данного 
задания – это такие методы как словесный, игровой, иллюстративно-наглядный. 

Таким образом, создание здоровьесберегающей среды и воспитание навы-
ков здорового образа жизни у детей является одним из основных направлений 
деятельности педагогического коллектива дошкольного образовательного 
учреждения, педагогами успешно решается задача снижения эмоционально‐
волевого напряжения и укрепления иммунитета дошкольников посредством 
комплексного подхода к формированию здоровья воспитанников. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: статья посвящена проблеме подготовки современных специ-

алистов в сфере сервиса в вузе. Авторы отмечают, что быстро развиваю-
щийся рынок труда нуждается в специалистах нового типа, владеющих раз-
носторонними знаниями и высоким уровнем компетентности в профессио-
нальной области. Цели и специфика подготовки будущего специалиста пред-
полагают непрерывное профессиональное обучение в вузе. В статье отме-
чены аспекты профессионально-педагогического образования, которому уде-
ляется достаточно большое внимание, отмечена задача поиска новых 
научно-педагогических подходов к решению проблемы подготовки специали-
стов сервиса в структуре вуза. 

Ключевые слова: сервис, педагогические условия, система образования, 
профессиональные компетенции, профессиональное обучение, содержание 
процесса обучения, принципы, модернизация профессионального образования. 

В современном мире модернизация российской экономики предполагает 
повышение социально-экономической роли сферы услуг, поэтому сфера сер-
виса на современном рынке труда является безусловным лидером как отрасль, 
нуждающаяся в современных подготовленных кадрах [1]. 

Уровень развития сферы сервиса предъявляет особые требования к профес-
сионализму, которые нашли отражение в следующих документах: Федераль-
ный закон от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства», Государственная программа «Профессио-
нальное развитие государственных гражданских служащих Нижегородской 
области на 2014–2016 годы», Указ губернатора Нижегородской области от 
20.10.2003 №58 «О государственном заказе на подготовку, профессиональную 
переподготовку и повышение квалификации государственных служащих Ни-
жегородской области» [2]. 

Согласно данным документам современный специалист в области сервиса 
должен обладать знаниями и умениями в области оказания услуг населению. 

Кроме того, требования новых законов и подзаконных нормативных актов, 
Федеральных государственных образовательных стандартов определяют ком-
петенции в области обеспечения качества услуг, эксплуатации объектов ком-
мунальной инфраструктуры, формирования цивилизованного рынка услуг ин-
формационных систем и технологий в сфере сервиса. 

Система непрерывной многоуровневой профессионально-педагогической 
подготовки специалистов базируется на основных принципах модернизации 
профессионального образования: интеграции общего и профессионального 
образования; многоуровневости профессионально-педагогического образова-
ния; создании интенсивных гибких систем обучения, обеспечивающих высо-
кое качество образовательной и профессиональной подготовки, реализации 
всех потенциальных возможностей и способностей личности; переходе от тех-
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нократического подхода в развитии системы профессионально-педагогиче-
ского образования к социально-педагогическому, гуманитарному; формирова-
нии и развитии личности в непрерывном и целостном процессе профессио-
нально-педагогической подготовки на основе гуманитарного, естественнона-
учного, общепрофессионального и специального образования. 

Установлено, что в условиях новой социально-политической и производ-
ственно-экономической ситуации целями профессионально-педагогического 
образования являются: реализация методологических подходов к профессио-
нальному обучению, опора на инновации в области структуры, содержания и 
процесса обучения, интеграция видов профессионально-педагогической дея-
тельности, изменение сущностных ее характеристик, как прогностических це-
лей развития личности и овладения профессионализмом деятельности; осозна-
ние производственного обучения как феномена, интегрирующего социально-
педагогические, научно-технические, профессионально-производственные, 
личностно-деятельностные, психолого-физиологические характеристики. 

Сущность непрерывного профессионально-педагогического образования, 
реализуемого в учебных заведениях, осуществляющих многоуровневую под-
готовку определяется, с одной стороны общими теоретическими представле-
ниями, основополагающими принципами, модельным вариантом и организа-
ционно-педагогическими условиями ее реализации, с другой стороны – по-
строением инновационной педагогической системы. 

Процесс подготовки специалиста в области сервиса в структуре вуза поз-
воляет придать интегративный характер системе формирования профессио-
нально деятельности специалиста, способной гибко реагировать на изменяю-
щуюся социально‐экономическую потребность региона в специалистах раз-
личного уровня образованности, активно воздействовать на процесс развития 
профессионально‐личностных качеств будущих специалистов. 

Для этого возникает необходимость решения следующих задач: 
 организация единого профессионально-педагогического образователь-

ного пространства; 
 обеспечение педагогических условий для максимальной самореализации 

личности; 
 расширение возможностей в получении нескольких специальностей в 

профессионально-педагогическом образовании при соблюдении условий сво-
бодного выбора индивидуального маршрута обучения; 

 создание соответствующей уровню развития научно-технических про-
цессов учебно-материальной базы; 

 разработка учебных планов, программ подготовки специалиста. 
В исследовании выделены обобщенные характеристики личности специа-

листа с области сервиса, в качестве которых выступают такие блоки профес-
сиональной годности, как: 

 мировоззренческий, ориентированный на осознание специалистом в об-
ласти сервиса роли в одной из базовых отраслей российской экономики; 

 предметно-содержательный, включающий знания о разработке и реали-
зации технологических процессов сервиса в сфере сервиса; 

 коммуникативный, характеризующийся освоением способов обмена ин-
формацией в гражданском, межличностном, профессиональном общении; 

 профессиональный, включающий в себя компетенции по разработке и ре-
ализации моделей технологичного сервиса, выбору ресурсов и технических 
средств для его реализации в данной сфере, по планированию производ-
ственно-хозяйственной деятельности предприятий сервиса в зависимости от 
изменения коньюктуры рынка и спроса потребителей. 

Профессиональная деятельность специалиста сферы сервиса строится в со-
ответствии с представлениями о целостном педагогическом процессе, для ко-
торого проектируются принципы обучения, система целей обучения, диагно-
стика этих целей, интегративное содержание непрерывной профессиональной 



Педагогика 
 

123 

подготовки, структурно-функциональное и процессуально-технологическое 
строение, контроль и оценка. 

Таким образом, непрерывная профессиональная подготовка специалистов в 
сфере сервиса обеспечивает коммуникацию молодых профессионалов в целях 
решения прикладных задач модернизации в сфере сервиса, способствует фор-
мированию лидерских и управленческих компетенций, повышает интеллекту-
альный потенциал студентов в профессиональной деятельности сферы сервиса 
и позволяет использовать практические результаты в интересах вуза и страны в 
целом, обеспечивая подготовку молодых квалифицированных кадров. 
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Стремление постичь взаимосвязь философских основ развивающейся 
науки вызвало необходимость возникновения важнейшего раздела филосо-
фии – философии науки [2, с. 49]. Такая необходимость определилась не 
только борьбой между двумя концепциями в оценке самой науки – сциентиз-
мом и антисциентизмом, но и возможностью и способностью философии 
науки способствовать развитию самой науки. Дело в том, что философия 
науки, изучая сущность самой науки, ее структуру, функции, закономерности 
развития и т. д., концентрирует свое внимание на механизме и методе своего 
развития. О значении последнего красноречиво свидетельствует и история фи-
лософии науки, и практика развития самой науки. Поэтому, чтобы избежать 
последствий метода «проб и ошибок» на исследовательской ниве, аспирантам 
предлагается на новом для себя уровне познавательного процесса встретиться 
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с философией, которая поможет им избежать многих ошибок на исследова-
тельском пути, реализовать свои научные планы. 

Полагаем, что наиболее приемлемым будет понимание предмета филосо-
фии науки как системного изучения науки, под которым подразумевается си-
стема методов получения нового знания, как особого вида познавательной де-
ятельности и как социального института. В таком подходе к предмету филосо-
фии науки отражено современное понимание науки, а также основные ключе-
вые моменты этой сложной междисциплинарной науки. 

В рамках данной дисциплины основное внимание уделено философскому 
осмыслению науки как особой системы знания, формы духовного творчества 
и социального института. Рассматриваются наиболее общие закономерности 
развития науки, ее происхождение и история, структура, уровни и методоло-
гия научного исследования, современные проблемы философии науки, место 
науки в жизни человека и общества, пути ее развития [1, с. 2]. 

Осмысление специфики своих научных поисков является главной задачей 
философии как методологической базы современной науки. Подлинному уче-
ному необходима рефлексия, поиск смысла своей интеллектуальной деятель-
ности, которую он себе выбрал. Изучение дисциплины «История и философия 
науки» базируется, во-первых, на уже имеющемся у аспирантов и соискателей 
философский «багаж» и, во-вторых, на тесной сущностной ее взаимосвязи с 
другими профильными дисциплинами. 

Изучение истории и философии науки должно содействовать формирова-
нию у будущих научно-педагогических кадров высокого уровня культуры по-
знания, политической, правовой, нравственной, эстетической и общей куль-
туры. Безусловно, без всего этого, как и без профессиональных качеств и зна-
ний, – нет ученого, исследователя, ответственного за будущее отечественной 
науки. 

Изучение данной дисциплины ставит перед собой цели рассмотреть науку 
в широком социокультурном контексте и в ее историческом развитии, наце-
лить внимание обучаемых на то, что наука является важнейшим средством 
преобразования общественной жизни и одной из основополагающих ценно-
стей современной цивилизации, выработать у всех обучаемых правильные ме-
тодологические и мировоззренческие установки к объяснению генезиса и сущ-
ности науки. 

Знания об основных исторических этапах развития науки, происхождении, 
структуре, закономерностях развития и значении науки, основных понятиях и 
категориях наук, специфике и соотношении философской и научной методо-
логии, основных подходах и способах к осмыслению философии науки явля-
ются необходимым минимумом для всякого ученого. 

Полагаем, что итогом изучения истории и философии науки будет способ-
ность аспирантов и слушателей к самостоятельному построению и аргументи-
рованному представлению научной гипотезы, владение приёмами и методами 
научной дискуссии и коммуникативной деятельности в условиях своего про-
фессионального сообщества, методологией исследований науки, способность 
к разработке новых методов и методик и их применению в научно-исследова-
тельской деятельности, самоорганизации в ходе выполнения научного иссле-
дования, наличие представлений о современной научной парадигме в науке, 
умения интегрировать и актуализировать результаты собственных исследова-
ний в рамках научной парадигмы. 
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важности внеурочной деятельности на примере работы в школьном лагере. 
В работе исследователем приводятся примеры индивидуальных, групповых и 
массовых форм организации занятий. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, развитие, английский язык. 
За последнее время в обществе произошли значительные изменения в пред-

ставлении о целях образования и путях их реализации. Если раньше наличие зна-
ний, умений и навыков считалось главным итогом образования, то сейчас обуче-
ние воспринимается как процесс подготовки обучающихся к реальной жизни, го-
товности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные 
задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, а также быть готовым к быстрому 
восприятию новой информации. И именно школа призвана вовлекать ребят в ис-
следовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе 
которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми 
и способными выражать собственные мысли, формулировать интересы и осозна-
вать возможности. И в этом нам могут помочь занятия внеурочной деятельностью, 
на которых у детей есть возможность для самореализации. 

Так, в нашей школы уже два года подряд проводились внеурочные занятия по 
английскому языку на базе летнего лагеря. Посещали его дети младшего школь-
ного возраста. За время, проведённое в лагере, дети выучили в игровой форме 
большое количество рифмовок, стишков, загадок, скороговорок и поговорок, пели 
песни, узнали много нового о стране изучаемого языка, а также инсценировали 
русскую народную сказку «Репка» на английском языке. Каждый ребёнок выби-
рал то, что ему больше нравится и участвовал в тех мероприятиях, которые ему 
ближе в силу его психологических и возрастных особенностей. 

Как известно, есть три формы организации занятий внеурочной деятельно-
стью: индивидуальная, групповая и массовая. 

Индивидуальная форма работы использовалась при разучивании неболь-
ших стихотворений, скороговорок и ролей из сказки. При кажущемся малом 
объёме слов, произносимых каждым ребёнком (участником сказки), любое 
слово, фраза должны были звучать правильно, поэтому мы с ребятами усердно 
отрабатывали каждый звук. 

Групповая форма была использована при постановке сказки «Репка». Группо-
вая работа предполагает свои правила: нельзя принуждать детей к групповой ра-
боте или выказывать свое неудовольствие тому, кто не хочет заниматься той или 
иной деятельностью; совместная работа не должна превышать 10–15 мин. во из-
бежание утомления и снижения эффективности; не стоит требовать от детей абсо-
лютной тишины, хотя соблюдать порядок всё же следует. Для начала каждый ре-
бёнок вспоминал любую народную сказку (были и русские, и адыгские, и немец-
кие, и французские), затем описывал действия героев, рассказывал о характерах 
персонажей. После этого детям было предложена разрезная сказка «Репка», и 
даже самые активные ребята очень старательно и аккуратно выполнили эту тон-
кую работу. Первые репетиции проходили с использованием бумажных фигурок. 
Попутно нами вспоминались названия уже изученных фруктов и овощей, цвета, 
числительные и члены семьи, также была добавлена новая лексика по темам. 
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Массовая форма работы применялась при разучивании песен, при про-
смотре и обсуждении презентаций и т. д. 

Между репетициями много времени уделялось ознакомлению школьников 
со страноведческим материалом. Детям в виде презентаций была предложена 
информация о флаге, гербе, символах и достопримечательностях Великобрита-
нии. Были затронуты такие предметы как география, литература, история. С ин-
тересом обучающиеся заполняли карту Великобритании, отмечая на ней то, что 
запомнилось лучше всего. Большим успехом пользовалась презентация о празд-
никах и традициях Великобритании. В итоге детьми был нарисован и раскрашен 
флаг страны, заполнены поздравительные открытки к различным праздникам. 

При организации внеурочной деятельности школьников необходимо пони-
мать различие между результатами и эффектами этой деятельности. 

Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия школьника 
в деятельности. 

Результатом нашей работы стало выступление на отчётном концерте по по-
воду закрытии летнего лагеря, где дети спели песню «Чунга-Чанга» на англий-
ском языке, прочитали стихотворения и сыграли в сказке «Репка». 

Эффект – это последствие результата. 
В нашем случае, можно с уверенностью утверждать, что приобретённые зна-

ния, пережитые чувства и отношения помогли становлению наших детей как лич-
ностей, способствовали формированию их компетентности и идентичности. 

Несмотря на, казалось бы, существующее понимание значимости англий-
ского языка в современной жизни, не всегда интерес обучающегося бывает 
устойчив, поэтому внеурочная деятельность, тем более, в условиях летнего ла-
геря, где дети чувствуют себя значительно свободнее, увереннее – это несо-
мненное подспорье в работе каждого педагога, стремящегося выстроить свою 
деятельность в соответствии с новыми стандартами и современными требова-
ниями. Необходимо всегда помнить, что маленькому человеку особенно 
важны и нужны положительные эмоции. Ученик, погружённый в атмосферу 
радости, вырастет более устойчивым ко многим неожиданным ситуациям и 
будет менее подвержен стрессам и разочарованиям. 
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ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос обучения сотрудников 

органов внутренних дел основам оказания первой помощи. Автор отмечает изуче-
ние дисциплины «Первая помощь» одним из обязательных элементов системы 
профессионального образования каждого сотрудника органов внутренних дел. 

Ключевые слова: профессиональное образование, органы внутренних дел, 
оказание первой помощи. 

Оказание первой помощи сотрудниками полиции лицам, пострадавшим от 
преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев за-
креплено в статье 12 Федерального закона «О полиции» от 07.02.2011 г. [1, с. 11]. 

Высокая степень профессионального риска получения травм и увечий во 
время несения службы, а также необходимость оказания первой помощи по-
страдавшим в экстренных ситуациях требует высокого уровня специальной 
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подготовки сотрудников правоохранительных органов. Сотрудники полиции 
часто первыми оказываются на месте происшествия. Именно от их действий 
будет зависеть исход повреждений, полученных пострадавшими. 

Состояние пострадавших во многом зависит от организации, оперативно-
сти и правильности оказания им первой помощи. Эффективность таких меро-
приятий может быть достигнута только на основе глубокого понимания изме-
нений, возникающих в организме пострадавшего и знаний основных принци-
пов диагностики неотложных состояний, угрожающих жизни, а также правил 
оказания первой помощи. Это указывает на необходимость непрерывного об-
разовательного процесса изучения правил и методов оказания первой помощи, 
а также периодическую отработку практических навыков. В значительной сте-
пени это может быть обеспечено в системе повышения квалификации сотруд-
ников МВД. 

Поэтому в настоящее время изучение дисциплины «Первая помощь» явля-
ется одним из обязательных элементов системы профессионального образова-
ния каждого сотрудника органов внутренних дел. 

В нашей стране проводится большая работа по совершенствованию под-
готовки различных профессиональных групп населения, в том числе водите-
лей, по оказанию первой помощи пострадавшим. Так, на Всероссийской кон-
ференции «Итоги реализации мероприятий федеральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2006–2012 годах» в си-
стеме здравоохранения», в работе которой принимали участие представи-
тели Министерства здравоохранения и социального развития, а также пред-
ставители силовых ведомств, особое внимание было уделено проблемам и 
разработкам в сфере первой помощи. По итогам конференции была подго-
товлена резолюция с перечнем мероприятий по развитию системы оказания 
первой помощи в России. 

В соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. 
№323-ФЗ [2] первая помощь до оказания медицинской помощи оказывается 
гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состоя-
ниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, лицами, обязанными 
оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со спе-
циальным правилом и имеющими соответствующую подготовку, в том числе 
сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудниками, 
военнослужащими и работниками Государственной противопожарной 
службы, спасателями аварийно-спасательных формирований и аварийно-спа-
сательных служб. 

Во второй части статьи 31 Федерального закона «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ [2] 
приведены состояния, при которых должна оказываться первая помощь, и пе-
речень мероприятий по оказанию первой помощи. 

Первая помощь до оказания первой медицинской помощи должна оказы-
ваться в следующих случаях: при отсутствии сознания, при остановке дыха-
ния и кровообращения, при наружных кровотечениях, при наличии инород-
ных тел верхних дыхательных путей, при травмах различных областей тела, 
при ожогах и эффектах воздействия высоких температур, теплового излуче-
ния, при отморожениях и других эффектах воздействия низких температур, 
при отравлениях. 

Проведенный опрос сотрудников полиции показывает, что зачастую они не 
стремятся оказывать помощь пострадавшему, аргументируя это отсутствием 
необходимых знаний в области медицины. Сотрудниками ГИБДД первая по-
мощь оказывается лишь в 0,2–0,7% случаев (Г.М. Петров, 2000), а водителями 
автотранспорта в 7–8% случаев (Л.И. Герасимова, С.В. Смирнов, 2000; 
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А.Д. Пугачев, 1990), в то время как неотложные мероприятия требуются не 
менее чем 65% пострадавших (Н.П. Пахомова, В.Г. Троицкий, 2001) [3, с. 10]. 

В настоящее время разработанная тематика занятий позволяет изучить ока-
зание первой помощи при травмах, ранениях и кровотечениях, при воздей-
ствии высоких и низких температур, поражении электрическим током, обмо-
роке, тепловом и солнечных ударах, функциональных повреждениях. Основы 
проведения реанимационных мероприятий. Отдельно рассматривается оказа-
ние первой помощи при дорожно-транспортных происшествиях, поврежде-
ниях опорно-двигательного аппарата. На изучение раздела отведено 16 часов, 
и которых 2 часа отводится на принятие зачета по дисциплине. 

Таким образом, преподавание предмета «Первая помощь» является необ-
ходимым в системе первоначальной подготовки и повышения квалификации 
всех сотрудников органов внутренних дел. При этом представляется необхо-
димой определенная работа по совершенствованию программ подготовки с це-
лью разработки алгоритмов оказания первой помощи для каждой конкретной 
экстренной ситуации и создания условий для полигонного обучения практи-
ческим навыкам. 
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Аннотация: в представленной статье приводится подход к формирова-
нию оптимального ежедневного питания с точки зрения гастрономической 
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Введение 
Вопросы правильного питания в последнее время стремительно набирают 

популярность. Это объясняется многими причинами, среди основных можно 
выделить следующие: повышение доли ГМО продуктов, загрязнение среды 
проживания, стремление иметь спортивное телосложение [1]. 

В настоящее время под правильным питанием понимается рациональное 
питание, которое предполагает следующие составляющие [2]: 

1. Энергетическое равновесие. Подразумевает потребление человеком 
определённое количество кило калорий за сутки, в зависимости от вида дея-
тельности. 

2. Сбалансированное питание. Данный принцип предполагает потребление 
организмом человека, определённое количество основных питательных ве-
ществ (белок, жиры, углеводы). 

3. Соблюдение режима питания. Питание должно поступать в организм ча-
сто и своевременно. 

Первый и третий принцип вполне понятны и даже на бытовом уровне легко 
осуществимы. С соблюдением второго принципа, возникают сложности, а 
именно, тяжело соблюсти требуемые пропорции питательных веществ, так как 
в основном готовка блюда проходит по уже сформированным рецептам. К 
тому же, согласно третьему принципы рационального питания, употреблять 
пишу требуется более 3 раз, что так же усложняет процесс подсчёта требуе-
мого количества питательных веществ. 

Постановка задачи. В связи с этим предлагается способ, формирования 
оптимального питания. Рассмотрим процесс приготовления блюда. Есть не-
сколько продуктов, каждый со своим количеством питательным, после их 
обработки, получается одно блюдо уже с новым количеством питательных 
веществ (в пропорциональном отношение). Тогда с точки зрения рациональ-
ного питания эти пропорции должны отвечать, принципу сбалансированного 
питания. 

Введём следующие обозначения для формализации задачи: i – количество 
продуктов питания участвующих в приготовление блюд; x(i) – процентное со-
держание белка в i-го продукте; y(i) – процентное содержание белка в i-го про-
дукте; z(i) – процентное содержание белка в i-го продукте; A – требуемое про-
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центное содержание белка, согласно сбалансированного питания; B – требуе-
мое процентное содержание жира, согласно сбалансированного питания; 
C – требуемое процентное содержание углеводов, согласно сбалансирован-
ного питания; N(i) – необходимое процентное содержание продукта i в блюде, 
согласно рецепту. В качестве искомого параметра будет P(i) – оптимальное 
процентное содержание продукта i в блюде, согласно 2 принципу правильного 
питания. 

С учётом введённых обозначений и 2 принципу правильного питания, 
сформируем задачу нелинейного программирования, в которой целевая функ-
ция будет отвечать за минимизацию отклонения от оригинального рецепта: 

∑ ∑
→ ,    (1) 

а в качестве ограничений выступают содержание питательных веществ: 
∑ ∗ /100     (2) 
∑ ∗ /100     (3) 
∑ ∗ /100 .    (4) 

Подход, описанный в (1–4), подойдёт к формированию тех блюд, где коли-
чество продуктов присутствующих в рецепте больше двух, так же желательно, 
чтобы в каждом их них преобладал один из питательных элементов. 

Рассмотрим другую задачу. Пусть есть i блюд. Обозначим M(i) количество 
калорий, которое содержит i блюдо. Требуется составить из них сбалансиро-
ванное меню. В качестве целевой функции будет выступать принцип энерге-
тического равновесия: 

∑ ∗ /100 	→ ,    (5) 
где k(i) – количество калорий в i продукте, K – норма потребления калорий. 

В качестве ограничений выступают второй принцип сбалансированного 
питания: 

∑ ∗ /100     (6) 
∑ ∗ /100     (7) 
∑ ∗ /100 ,    (8) 

где t(i) – процентное содержание белка в i-м блюде; l(i) – процентное содержа-
ние белка в i-м блюде; s(i) – процентное содержание белка в i-м блюде. 

Заключение 
Используя принципы правильного питания и аппарат математического 

программирования, предложен способ составления рационального питания и 
способ корректировки начального рецепта блюда. 
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деятельность, сюжетно-ролевая игра. 

Поскольку личность развивается только в процессе разнообразной деятель-
ности, то формирование личности детей раннего и дошкольного возраста 
неразрывно связано с формированием изобразительной, игровой, трудовой де-
ятельности, в процессе которых происходит познание предметов и явлений 
окружающего мира, взаимоотношений между людьми, развиваются речь, при-
общение детей к навыкам общения. Полноценное формирование этих видов 
деятельности у детей с нарушениями слуха происходит в процессе целена-
правленного воздействия на них. 

Ведущей деятельностью в дошкольном возрасте является игровая. При 
этом особая роль отводится сюжетно-ролевой игре вследствие ее неоспори-
мого значения для психического развития ребенка. 

Сюжетно-ролевая игра представляет собой особый институт социализации, 
помогающий ребенку ориентироваться в системе социальных и межличност-
ных отношений, определять цели, задачи, мотивы человеческой деятельно-
сти [8, с. 349]. 

В игровой деятельности формируется потребность ребенка участвовать в 
жизни взрослых. При этом дети как бы «примеряют» на себе роли взрослых 
людей и в создаваемой самими детьми ситуации воссоздают деятельность 
взрослых и их отношения между собой. В процессе сюжетно-ролевой игры 
проявляется потребность ребенка оказывать активное воздействие на окружа-
ющие предметы. В игре происходит становление основных психологических 
установок – усвоение мотивов деятельности, формирование произвольной ре-
гуляции, развитие действий с символами. Игра помогает детям ориентиро-
ваться в смыслах и мотивах деятельности взрослых, усвоить правила социаль-
ного поведения, облегчает процесс приобщения к действующим в обществе 
нравственным нормам [1, с. 106]. 

Глухие дети играют также охотно, как и их слышащие сверстники. Игры 
доставляют глухим детям огромное удовольствие и обогащают их в умствен-
ном, нравственном и других отношениях. 

Однако наряду с этим игры глухих детей обладают некоторыми особенно-
стями, которые отличают их от игр слышащих детей [2, с. 14]. 
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Игры как глухих детей, так и слышащих, отражают реальную действитель-
ность. Однако игры глухих детей несколько беднее по содержанию, что свя-
зано с ограничением речевого общения в процессе игрового взаимодействия. 
В связи с этим сюжеты игр слышащих детей значительно многообразнее, в них 
шире отражается не только непосредственный, но и опосредованный опыт де-
тей – то, что они узнают из общения с окружающими, из рассказов, сказок, 
бесед, радиопередач и т. п. Игры глухих дошкольников проще и однообразнее, 
чем у их слышащих сверстников. 

В играх глухих дошкольников определяется склонность к буквальному от-
ражению действительности. Из-за задержки речевого развития способность к 
обобщению и творческому отражению действительности в игре оказывается 
довольно ограниченной. Поскольку у глухого ребенка отстают в развитии во-
ображение, фантазия, он не может творчески войти в роль, просто подражает 
конкретным людям, копируя внешние особенности и предметные действия. 

Все эти особенности игровой деятельности глухих детей в основном свя-
заны с задержкой развития речи, ограниченными возможностями словесного 
общения. 

Сюжетно-ролевая игра появляется у глухих детей дошкольного возраста 
только в случае прямого обучения их игровой деятельности. 

Без специального обучения умению играть игры глухих детей развиваются 
медленно и носят в основном процессуальный характер. При специальном 
обучении игровая деятельность глухих детей принципиально меняется: в их 
играх находит отражение все больший круг впечатлений; сюжеты игр и игро-
вые действия детей заметно усложняются; от простого отображения предмет-
ных действий дети переходят к изображению взаимоотношений людей, их 
чувств; в играх появляется разнообразное использование предметов, которые 
получает многообразное значение; все более существенную роль в играх вы-
полняет речь; в процессе игр обогащается словарь детей, возникает потреб-
ность в общении, реализуемая в ходе игры; повышается роль слова в регуля-
ции игровых действий. 

Повседневное руководство игровой деятельностью помогает формирова-
нию творческого отношения к действительности, развитию воображения. При 
создании адекватных психолого-педагогических условий и правильной орга-
низации сюжетно-ролевой игры происходит коррекция, как отдельных психи-
ческих функций, так и личности ребенка дошкольного возраста с нарушением 
слуха. 

Формирование игровой деятельности предусматривает формирование ро-
левого поведения, умение использовать предметы-заместители и воображае-
мые предметы и действия, умение отражать в играх действия людей и их от-
ношения [7, с. 105]. 

Таким образом, в процессе формирования игры реализуются важные для 
психического развития ребенка с недостатками слуха задачи. Задачи социаль-
ного развития, нравственного воспитания связаны с коллективным характером 
игр, возможностью отразить в них взаимоотношения людей, нормы поведе-
ния, некоторые нравственные понятия. 

Умственное воспитание в игре происходит через расширение представле-
ний о предметах и явлениях окружающего мира, через усвоение их свойств, 
назначения, способов использования. 
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Одной из наиболее распространенных причин неблагополучия, неудач и 
страданий любого человека является стресс. 

Слово «стресс» английского происхождения и в переводе на русский озна-
чает «напряжение». То есть на каждое раздражающее воздействие внешней 
среды организм отвечает определенным напряжением. Стресс возникает в мо-
мент проявления наиболее сильной реакции организма, выходящей из-под 
контроля. 

В современной научной литературе термин «стресс» используется в раз-
личных значениях. Так канадский физиолог Ганс Селье вводит термин 
«стрессор» и характеризует его как сильное неблагоприятное, отрица-
тельно влияющее на организм воздействие, названное [4, с. 25]. В дальней-
шем понятия «стрессор» или «стресс-фактор» стали использоваться как си-
нонимы. 

Некоторые ученые под стрессом понимают субъективные реакции, отража-
ющие внутреннее психическое состояние напряжения и возбуждения, которое 
определяется через эмоции, оборонительные реакции и процессы преодоле-
ния, происходящие в самом человеке [1, с. 16]. 

Также стресс определяется как неспецифические черты физиологических 
и психологических реакций организма при сильных, экстремальных для него 
воздействиях. Эти реакции необходимы для поддержания поведенческих 
действий и психических процессов по преодолению таких стрессовых воз-
действий. 
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Гансом Селье был подробно описан механизм стресса, в котором он выде-
ляет три основных стадии развития стресса [4, с. 33]: 

1. Стадия тревоги. На этой стадии развития стресса человек находится в 
состоянии настороженности и напряжения. Хотя физически и морально чело-
век хорошо себя чувствует и находится в хорошем настроении, в этот период 
могут возникнуть некоторые психосоматические расстройства: мигрень, ал-
лергия, язва желудка или гастрит. 

2. Стадия резистентности возникает, если стресс по-прежнему остается 
сильным. Все ресурсы, реализуемые организмом на адаптацию, начинают ак-
тивно расходоваться. Человек уже не чувствует подъема сил, но уже готов к 
более менее длительному преодолению трудностей, несмотря на еще ощути-
мую усталость. 

3. Стадия истощения наступает при длительном воздействии стресса на ор-
ганизм. Энергия, затраченная на борьбу с обстоятельствами, уже исчерпана, а 
моральные и физические силы на исходе. У человека больше нет возможности 
защищаться. В этом случае помощь может быть оказана уже со стороны в виде 
поддержки или устранения причины, вызывающей стресс. 

Особенность психологии стресса в том, что он в одинаковой степени воз-
никает у детей и у взрослых. Его происхождение находится не в психике, а в 
мозге человека. Когда человек попадает в неблагоприятную для него ситуа-
цию, или в ситуацию, которая ему не знакома, мозг автоматически начинает 
искать защиту. Иногда это может быть даже полезным, поскольку стресс по-
могает человеку адаптироваться в изменяющихся условиях. Однако в случае 
продолжающихся длительное время сильных переживаний могут наступить 
психологические и физиологические негативные последствия для человека. 

Вызывающие стресс факторы могут быть абсолютно любыми – как нега-
тивными, так и позитивными. При этом имеет значение только то, что они при-
водят к изменениям в жизни человека. Для человека характерно наличие стрес-
соров психологического характера: стресс вызывается не самой ситуацией, а 
тем, как человек её воспринимает и субъективно оценивает. 

Некоторые ситуации, которые объективно не являются отрицательными, 
могут по-прежнему восприниматься как стрессовые. Это происходит из-за 
того, что мы думаем, что не готовы справиться с ними эффективно или нико-
гда не сталкивались с подобным. В этом и заключается психология стресса. 

Таким образом, стрессовая ситуация – это важный фактор, который влияет 
на наше физическое и психическое здоровье. А интерпретация событий и про-
блем в жизни может решить, являются ли они позитивными или негативными 
для нас. 

Особенности проявления стресса могут выражаться [6, с. 20]: 
 в нарушении психомоторики (дрожании рук, дрожании голоса, измене-

нии ритма дыхания, нарушении речевых функций, замедлении реакции); 
 в нарушении режима дня (сокращении сна, при работе в ночное время, в 

необходимости отказа от полезных привычек); 
 в профессиональных нарушениях (увеличении количества ошибок на ра-

боте, низкой продуктивности рабочей деятельности, ухудшении точности при 
выполнении требуемых усилий); 

 в нарушении социально-ролевых функций (в увеличении конфликтности, 
проявлении антисоциального поведения, нехватке времени, повышенной 
утомляемости, спешке, в проблемах в общении). 

Таким образом, стресс – это природный защитный механизм, стереотипная 
реакция организма (не психики) человека на любой тип воздействий и трудно-
стей [5, с. 72]. Физиологические процессы, конечно, находят свое проявление 
в психике, но не прямо, не однозначно, ибо любые явления на уровне психики 
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включены в собственную систему психической деятельности и находятся под 
решающим влиянием своих, психологических закономерностей. 

Люди, которые, негативно воспринимают окружающее, должны понять 
себя и свою реакцию на ситуации, провоцирующие стресс. Тогда они смогут 
научиться более успешно справляться со стрессом. Изменение отношения к 
ситуации в таком случае и станет самым эффективным в преодолении стресса. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА 
СОВРЕМЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Аннотация: в данной статье автором отмечается, что современное эф-
фективное руководство предполагает профессиональную компетентность и 
предъявляет профессиональные личностные качества. Как зарубежные, так 
и отечественные исследования в качестве критериев рассматривают особен-
ности поведения руководителя, системы межличностных отношений в орга-
низации, а также выполнения различных профессиональных задач. Современ-
ные руководители должны обладать определенными профессиональными ка-
чествами, принимать оптимально верные решения, оперативно и умело руко-
водить. 

Ключевые слова: эффективность, современный руководитель, професси-
ональные качества, профессиональная компетентность, поведение, межлич-
ностные отношения, психологическая поддержка, мотивация, опыт. 

Эффективность протекания управленческого процесса, настроение людей 
в организации, отношения между сотрудниками зависят от множества факто-
ров: непосредственных условий работы, профессионализма кадровых работ-
ников, уровня управленческого состава и др. Любое общество по мере своего 
развития обусловливает многоступенчатую систему управления, предполага-
ющую разделение людей на ведущих и ведомых и, следовательно, наличие в 
любой организованной группе управляющих (носителей авторитета) и управ-
ляемых (признающих авторитет). При этом многообразие видов деятельности 
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дает возможность одному и тому же лицу занимать разные позиции на шкале 
личностного авторитета. В ходе стабилизации управленческих структур уста-
навливается норма авторитета для той или иной должности, возрастают требо-
вания к личностным качествам носителя авторитета. И одну из первых ролей 
в ряду этих факторов играет личность руководителя. 

Эффективное руководство предполагает высокую профессиональную ком-
петентность, востребует определённые личностные качества и ресурсы. 

Одно из направлений исследования деятельности и личности руководителя 
связанно с развитием технологической стороны деятельности руководителя, 
которым интенсивно занимаются как отечественные, так и зарубежные пред-
ставители различных школ. Основной акцент делают на структурных характе-
ристиках управленческой деятельности (Ф. Тейлор, Э. Утлик, О.С. Анисимов, 
А.С. Гусева, Д. Дернер, М. Портер, H.Y. Eyzenck, I.B. Atkinzon, A. Baum, 
N. Kouplend, J. Rodin, P. Salodey и др.). А также, значительную роль в обеспе-
чении эффективного управления и деятельности руководителя отводят, 
прежде всего, человеческому фактору, психологическим особенностям чело-
века, выполняющего управленческие функции, и в частности личностным осо-
бенностям временной организации деятельности (И. Ансофф, М. Вудкок, 
Т. Коно, В.И. Курбатов, A.M. Омаров, Б.М. Теплов, К.А. Абульханова-Слав-
ская, Б.И. Цуканов и др.). 

Практическая деятельность руководителя любого ранга во всех сферах 
профессиональной деятельности оценивается, прежде всего, с точки зрения ее 
успешности и эффективности. Критерии успешности и профессионализма ру-
ководителей не так очевидны, как кажется на первый взгляд. Существующие 
зарубежные и отечественные исследования в качестве критериев рассматри-
вают особенности поведения самого руководителя, системы коммуникаций в 
коллективе или группе, а также эффективность выполнения профессиональ-
ных или иных задач. Эффективность работы руководителя зависит как от него 
самого, так и от его подчиненных [3; 4]. 

Факторы, снижающие эффективность работы руководителя и зависящие от 
него самого, следующие: а) не планирует работу (ни свою, ни своего подраз-
деления); б) выполняет сначала приятную и знакомую работу; в) не доверяет 
своим подчиненным и выполняет их работу сам; г) не умеет использовать в 
интересах работы своих подчиненных; д) направляет работу персонала непо-
средственно, вместо того чтобы руководить путем постановки целей и задач, 
опираясь на самоуправление; е) принимает слишком много решений за своих 
подчиненных, считая что таким путем держит все нити управления в своих 
руках, а на самом деле тормозит развитие своих подчиненных в вопросах при-
нятия решений и перегружает себя работой; ж) не знает своих подчиненных и 
не интересуется их работой, их личными планами на будущее; з) не хочет или 
не умеет разговаривать откровенно со своими подчиненными; и) не верит в 
способности своих подчиненных; к) не определяет порядок срочности и важ-
ности своих работ и не составляет плана рационального использования рабо-
чего времени [5]. 

Факторы, снижающие эффективность деятельности руководителя, завися-
щие от подчиненного, который: а) не готовит как следует вопросы, с которыми 
намерен обратиться к своему начальнику и отнимает рабочее время у обоих; 
б) боится сам принимать решения и постоянно обращается к руководителю; 
в) не планирует использование своего рабочего времени и выполнение пору-
ченных ему заданий и этим самым мешает плановой работе руководителя; 
г) не знает точно своего задания, своих полномочий и назначения своей ра-
боты; д) не умеет апеллировать своему руководителю и берется за выполнение 
заданий, не относящихся к нему, или работ, с которыми он заведомо не спра-
вится; е) не умеет разговаривать со своим руководителем; ж) не привык сам 
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разбираться в полученных заданиях, а любит получать всегда готовые ин-
струкции от других; сам не знает, к чему стремится в жизни [5]. 

Необходимо обозначить профессионально важные качества эффективного 
руководителя, а именно – индивидуально-личностные и социально-психоло-
гические особенности человека, в комплексе обеспечивающие успешность его 
работы на конкретной управленческой должности. 

Эффективные руководители должны обладать профессиональными каче-
ствами, позволяющими: выявлять проблему с учетом ее взаимосвязей с дру-
гими задачами управления; принимать оптимальные решения с учетом мнения 
различных специалистов; оперативно руководить и контролировать работу со-
трудников. 

С повышением уровня управления возрастают требования к таким психоло-
гическим качествам руководителей, как чувство ответственности, способность 
перспективно мыслить, настойчивость и целеустремленность. Также немало-
важное значение имеет способность к социальной активизации других людей, 
способность заражать их своей энергией, волей, уверенностью в своих силах [6]. 

Мощная поддержка сотрудников – это ключ к эффективному руководству. 
Быть хорошим руководителем – это, прежде всего, быть в хороших отноше-
ниях с подчиненными. Подчиненные прекрасно отдают себе отчет в том, какая 
разница в работе с плохим и хорошим руководителем. При хорошем руковод-
стве становится интереснее их работа, а достигнутые результаты подкрепляют 
чувство профессиональной гордости. При плохом руководстве подчиненные 
отбывают трудовую повинность. 

Наибольшее влияние на эффективность руководства оказывают общие спо-
собности, то есть интеллект. На взаимосвязь между интеллектом и эффектив-
ностью работы оказывают воздействие и другие факторы, к ним относятся: 
мотивация и опыт руководителя, а также его отношения с вышестоящим руко-
водством и подчиненными. Недостаточная мотивация и опыт руководителя, 
слабая поддержка его со стороны подчиненных и напряженные отношения с 
вышестоящим руководством имеют как следствие снижение влияния интел-
лекта руководителя на эффективность его деятельности. 

Следующая характеристика руководителя – черты личности. 
К числу наиболее часто упоминаемых в различных исследованиях черт 

личности относятся: доминантность, уверенность в себе, эмоциональная урав-
новешенность, стрессоустойчивость, креативность, стремление к достиже-
нию, предприимчивость, ответственность, надежность в выполнении задания, 
независимость, общительность. 

Деятельность руководителя, направленная на реализацию управленческих 
функций, базируется на принципах управления, где принцип управления – это 
основополагающие, фундаментальные правила, которые должны соблюдаться 
при осуществлении управления и обеспечивать достижение заданных целей. 
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Аннотация: в данной статье описывается проведение опыта оценки 
класса совершенства по ландшафтно-таксационным показателям зеленой 
зоны города Нягани. Авторами отмечается актуальность темы для разрас-
тающихся городов, когда территории лесопарков переходят в городские пар-
ковые территории.  

Ключевые слова: ландшафтный анализ территории, ландшафтная так-
сация, класс совершенства, класс бонитета, класс эстетической ценности, 
ведущая древесная порода, таксационный выдел, класс санитарно-гигиениче-
ской оценки, класс жизнеустойчивости. 

Ландшафтный анализ территории – это основополагающий момент при ве-
дении лесопаркового хозяйства. При проведении ландшафтного анализа опи-
раются на показатели обычной лесной таксации и проводят ландшафтную так-
сацию, определяя дополнительные показатели – такие, как эстетическая, сани-
тарно-гигиеническая оценка и др. Только после проведения всестороннего 
ландшафтного анализа по всем таксационным показателям можно судить, 
насколько тот или иной участок пригоден для рекреации и какие мероприятия 
необходимо провести для улучшения его эстетических, санитарно-гигиениче-
ских и других рекреационных свойств [4, с. 12]. 

Ландшафтная таксация дает количественную и качественную характери-
стику объекта исследования. Так как в городских лесах города Нягань прежде 
не проводились подобные научные изыскания, целесообразней начать с син-
тетического показателя оценки и контроля эффективности хозяйственной де-
ятельности в выполнении насаждением особых функций – класс совершен-
ства. Это позволит дать точную характеристику пригодности местности для 
организации отдыха. 

Класс совершенства определяется для ландшафтного участка как средне-
взвешенный показатель через площадь после полной обработки таксационных 
описаний. 

Цель данного исследования провести опыт оценки класса совершенства по 
ландшафтно-таксационным показателям – зеленой зоны города Нягань. 

Данными для определения класса совершенства являются [6]: 
1) класс бонитета; 
2) класс эстетической ценности ведущей древесной породы; 
3) класс эстетической ценности зоны городских лесов; 
4) класс санитарно-гигиенической оценки; 
5) класс жизнеустойчивости. 
Была дана оценка продуктивности каждой породы в отдельности по шкале 

М.М. Орлова [2, с. 241] (таблица1). 
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Таблица 1 
Распределение площади покрытых лесом земель по классам бонитета 

(в числителе – площадь, га; в знаменателе – %) 
 

Порода 
Покрытые 
лесом 
земли 

Классы бонитетов

1а 1б 1 2 3 4 5 5а 5б 

Сосна 
4668,3 409,1 2000,6 1829,1 296,8 132,7 

100,0 8,8 42,9 39,2 6,4 2,8

Кедр 
497,5 37 404,6 55,9

100,0 7,4 81,3 11,2

Ель 
301,9 12,3 274,7 14,9

99,9 4,07 91,0 4,9

Лист-
венница 

30,2      30,2    

100,0 100,0

Берёза 
303,6 114,7 155,4 33,5

100,0 37,8 51,2 11,0

Итого 
5801,5 409,1 2194,8 2663,8 401,1 132,7 

100,0 7,1 37,8 45,9 6,9 2,3
 

Как видно из таблицы 1. сосновые насаждения произрастают по 3–5б бони-
тетам, но в основном представлены в 4 и 5 (42,9% и 39,2%). Похожее распреде-
ление площадей наблюдается в березняках. В ельниках и кедрачах ситуация 
иная – доминирующая часть произрастает по 5 классу бонитета (91% и 81,3%). 

Таким образом, протаксированные насаждения являются средне- и низко-
бонитетными, т. е. насаждения отличаются невысокой производительностью, 
что характерно для района исследований. 

Преобладающей древесной породой на исследуемой территории является 
Сосна (4668,3 га). Класс эстетической оценки для данной породы – 3. 

В приведённой ниже таблице 2 показано распределения площади зоны го-
родских лесов по классам эстетической ценности [5, с. 18]. 

Таблица 2 
Распределение площади по классам эстетической ценности 

 

Состав 
земель 

Площадь, га, по классам эстетической оценки Средний 
класс 

эстетической 
оценки

1 2 3 Итого 

Лесные 
земли – 401,2 5400,7 5801,9 2,9 

Нелесные 
земли – – 156,1 156,1 3 

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что доминирующая пло-
щадь (5400,7 га) приходится на третий класс эстетической оценки. Это можно 
объяснить наличием на исследуемой территории болот низкобонитетных 
хвойных насаждений, рек, и дорог. 

В таблице 3 приведены данные распределения зеленой зоны города по 
классам санитарно-гигиенической оценки [3, с. 64]. 
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Таблица 3 
Распределение площади по классам санитарно-гигиенической оценки 

 

Состав 
земель 

Площадь, га, по классам
санитарно-гигиенической оценки

Средний класс 
санитарно-гигиенической 

оценки 1 2 3 Итого
Лесные 
земли 4544,3 893,1 364,5 5809,1 1,3 

Нелесные 
земли 156,1 – – 156,1 1 

 

Данные таблицы 3 показывают, что значительная площадь насажде-
ний (4544,3 га) находится в хорошем санитарно-гигиеническом состоянии, от-
носится к 1 классу. 

В таблице 4 приведены данные распределения площади городских лесов по 
классам жизнеустойчивости [1]. 

Таблица 4 
Распределение покрытых лесной растительностью земель 

по классам жизнеустойчивости 
 

Порода 
Площадь, га, по классам жизнеустойчивости 

Средний 
класс 

устойчи-
вости

1 2 3 4 5 6 Итого
Сосна 3920 251 244,2 250,9 – – 4666,1 1,3
Кедр – – 497,5 – – – 497,5 3
Ель – 110,2 191 0,7 – – 301,9 3,2

Листвен-
ница 10,2 10,8 9,2 – – – 30,2 2 

Берёза 89,2 206,2 10,8 – – – 306,2 1,7
Итого 4019,4 578,2 952,7 251,6 – – 5801,9 1,6

% 69,3 10 16,4 4,3 – – 100,0
 

Данные таблицы 4 показывают, что преобладающую долю пло-
щади (69,3%) занимают насаждения без признаков ослабления. 

Класс совершенства для данной территории города – 1,8. Данный показа-
тель свидетельствует о том, что зеленая зона города рекреационно ценна. 
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Аннотация: цель работы – сравнить состояние и дальнейшее развитие 
лесов зеленой зоны г. Екатеринбурга. Основной задачей в данной статье пред-
ставлено проведение анализа распределения покрытой лесом площади Сверд-
ловской области с 1972 по 2014 годы. Авторами выполнен анализ распределе-
ния покрытой лесом площади Свердловской области по группам возраста и 
древесным породам в динамике. Оценивая общую динамику изменения отно-
сительных площадей зеленой зоны города Екатеринбурга, исследователи от-
мечают явную закономерность в сторону общей дигрессии. 

Ключевые слова: ретроспективный анализ, вековая динамика лесов, лесо-
образовательный процесс, зеленая зона, первично-производный вид насажде-
ния, вторично-производный вид насаждения, условно-производный вид 
насаждения. 

Ретроспективный анализ состояния лесов зеленой зоны г. Екатеринбурга 
заключается в рассмотрении состояний лесного покрова прошлых лет на Сред-
нем Урале [1, с. 432]. 

Цель работы – сравнить состояние и дальнейшее развитие лесов зеленой 
зоны г. Екатеринбурга. 

Основная задача – провести анализ распределения покрытой лесом пло-
щади Свердловской области с 1972 по 2014 годы. 

Вековая динамика лесов на территории России хорошо прослежена за по-
следние 10 тысяч лет, когда после таяния ледников наступило повсеместное 
потепление и леса стали занимать освободившиеся ото льда территории. Со-
временный лесной покров России связан с потеплением, начавшимся 1500 лет 
назад, когда леса и лесная зона сформировались в границах, близких к нынеш-
ним. По данным ученых почти вся территория Среднего Урала была покрыта 
хвойными лесами [2, с. 94–101]. Изначально на Урале в XVIII веке на месте 
г. Свердловска березовых лесов практически не было [3, с. 9]. 

За последние 300 лет хозяйственная деятельность человека изменила есте-
ственный лесообразовательный процесс и состояние лесов на Среднем Урале. 
В городских лесах сосновые составляют 74,5%, березовые 23,5%; по продук-
тивности – сосновые насаждения II класса бонитета 51%, III класса – 27,5%. 
Важнейшая экологическая характеристика городских лесов – текущий при-
рост древесины составляет в молодняках 3,2–4,5 м3/га. 

Главной причиной возникновения березовых насаждений на Среднем 
Урале явились сплошные рубки, а также лесные пожары [3, с. 18]. Хвойные 
вырубки возобновляются в основном семенной березой, березовые вы-
рубки – порослевой. После первого пожара в хвойных насаждениях появля-
ются семенные березняки, а после многократных пожаров появляются по-
рослевые березняки. 
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В березовых насаждениях Среднего Урала встречаются два вида березы – 
повислая и пушистая. Береза повислая растет на дренированных почвах, а бе-
реза пушистая распространена в пониженных местах с избыточным увлажне-
нием. Исследования Л.А. Лысова позволили выделить три вида березовых 
насаждений: первично-производная, вторично-производная и условно-произ-
водная. 

Данные о динамике изменения относительных площадей (долей в %) лесов 
разных групп возраста на территории Свердловской области в период с 1972 
по 2014 г. приведены в таблице 1 [4, с. 248]. 

Таблица 1 
Распределение покрытой лесом площади Свердловской области 

по группам возраста и древесным породам в динамике, % 
 

Год Древесные
породы 

Покрытая 
лесом 

площадь, 
% 

Группы возраста
Молодняки Средне-

возраст-
ные 

При-
спева-
ющие 

Спелые 
и пере-
стой-
ные

I 
класса 

ІІ 
класса 

1972 

Всего 
В том числе: 
хвойные 

лиственные

100
 

63,9 
36,1

13,7
 

7,2 
6,5

9,7
 

3,2 
6,5

13,3
 

6,8 
6,5

9,1
 

6,6 
2,5

54,5
 

40,1 
14,1

1994 

Всего 
В том числе: 
хвойные 

лиственные

100
 

64,6 
35,4

16,6
 

10,9 
5,7

14,2
 

8,5 
5,7

26,9
 

13,5 
13,4

9,7
 

6,8 
2,9

32,6
 

24,9 
7,7

2009 

Всего 
В том числе: 
хвойные 

лиственные

100
 

61,7 
38,3

12,0
 

7,9 
4,1

15,0
 

9,9 
5,1

31,8
 

15,4 
16,4

11,3
 

6,9 
4,4

29,9
 

21,6 
8,3

2014 

Всего 
В том числе: 
хвойные 

лиственные

100
 

55,6 
44,4

14,2
 

9,4 
4,8

18,3
 

12,0 
6,3

29,7
 

11,7 
17,9

9,6
 

3,8 
5,9

28,2
 

18,7 
9,5

 

Как видно из таблицы 1, в период с 1961 по 2003 г. на Среднем Урале доля 
спелых хвойных лесов сократилась с 40 до 19%, лиственных – с 14 до 10%. 
В целом доля всех спелых насаждений (с наилучшими биометрическими пара-
метрами, определяющими климаторегулирующий и водоохранно-водорегули-
рующий потенциал лесной территории) уменьшилась с 54 до 28%. Одновре-
менно доля молодняков, обладающих наибольшей интенсивностью различных 
биологических процессов, увеличилась с 24 до 33%, причём в основном за счёт 
хвойных древесных пород. 

Необходимо также отметить, что суммарная доля лиственных лесов на 
Среднем Урале за это же время увеличилась с 36 до 44%, т. е. в среднем в год 
на 0,2% от площади всех лесов [5, с. 158–163]. 

Выполнен анализ распределение покрытой лесом площади Свердловской 
области по группам возраста и древесным породам в динамике. Леса выпол-
няют важнейшую роль в круговороте веществ в природе. Поэтому задача лес-
ного хозяйства – сохранить и поддерживать леса в максимально возможном 
ненарушенном состоянии. Оценивая общую динамику изменения относитель-
ных площадей зеленой зоны города Екатеринбурга, прослеживается явная за-
кономерность в сторону общей дигрессии (смены хвойной древесной породы 
на лиственную). В целом на данном этапе хвойные древесные породы требуют 
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особых методов и способов ухода (план мероприятий по повышению конку-
рентной способности основной древесной породы), так как процентное соот-
ношение хвойных к лиственным породам в молодняках ½. 
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В нашей стране с ее гигантской территорией, большими расстояниями 
между культурными и деловыми центрами регионов особая роль отводится 
авиации. Можно с уверенностью сказать, что ее состояние имеет огромное зна-
чение как для развития экономики страны, так и для обеспечения ее региональ-
ного единства, которое определяется наличием гармоничной системы интере-
сов, хозяйственных и человеческих связей. И на нашем портале вы сможете 
прочитать интересные авиа статьи, которые позволят ближе познакомиться с 
этой тематикой. 

В последние годы наблюдается приличный рост объемов авиаперевозок, 
примерно на 10 процентов ежегодно. Этот показатель намного выше сред-
немировых и позволяет говорить об эффективном развитии отрасли. Но нельзя 
исключать факторы трагедий, связанных с крупными авиакатастрофами. 

В соответствии с утвержденным отчетом Межгосударственного авиацион-
ного комитета о состоянии безопасности полетов в гражданской авиации 
за 2014 можно сделать вывод, что количество авиапроисшествий с участием 
российских авиакомпаний увеличилось почти на 31% по сравнению с преды-
дущим периодом (2013 годом). 
 

 

Рис. 1. Количество авиационных происшествий и катастроф на 100 тыс. часов 
налета на всех воздушных судах в гражданской авиации 
государств-участников Соглашения, включая АОН 
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Приводим основные показатели по катастрофам за 2014 год по странам СНГ. 
 

Таблица 1 
 

 

 

За 2014 год произошло 47 авиапроисшествий, в том числе 25 катастрофы, 
в которых погибло 81 человек. 

1. В коммерческой авиации произошло 19 авиапроисшествий, в том числе 
9 катастроф, в которых погибло 48 человек. 

2. В гражданской авиации произошло 28 авиапроисшествия, в том числе 
16 катастрофы, в которых погибло 33 человека. 

Если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (2013 год), то абсо-
лютный показатель состояния безопасности полетом остался неизменный. По 
катастрофам в текущем периоде количество выросло на 9 случаев. Число по-
гибших уменьшилось на 45 человек. 

Таблица 2 
Статистика показателей аварийности по авиакомпаниям стран СНГ 

за период с 2005 по 2014 года 
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Анализ данной таблицы показал, что количество катастроф в России из года 
в год не сокращается, что дает основания пассажиру прежде, чем отправиться в 
отпуск все же проанализировать авиакомпанию на состояние авиапарка, пози-
цию авиакомпании в рейтинге мира и конечно статистику авиакатастроф. 

 

Таблица 3 
 

 

 

На основе сгенерированных данных авиационный комитет сделал основ-
ные выводы и дал основные рекомендации: 

1. Проанализировать выставленные решения по расследованию катастроф 
с тяжелыми транспортными самолетами за предыдущие 10 лет. 

2. Разработать комплексные государственные программы по аспектам вли-
яния человеческого фактора на безопасность полетов в связи с увеличением 
процента авиапроисшествий, повлекших ошибкой летного состава. 

3. Осуществить проверку авиакомпаний России, в которых произошли 
авиапроисшествия за период 2010–2014 гг. 
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4. Разработать комплекс мер по психологической и технической подго-
товке летных экипажей. 

5. В связи с увеличением авиакатастроф произвести анализ возникновения 
и предотвращения их в дальнейшем. 

6. Изучить зарубежный опыт в авиации. 
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Мы продолжаем исследования, направленные на оценку потенциала Россий-
ского индекса научного цитирования в практической работе научных организа-
ций и университетов по оценке наукометрических показателей ученых, а также 
по выявлению возможностей стимулирования их публикационной активности. 

По методике, приведенной в работах [1–5], нами приведены наукометриче-
ские показатели ученых Санкт-Петербургского государственного лесотехни-
ческого университета им. С.М. Кирова по данным российского индекса науч-
ного цитирования по состоянию на 19 августа 2015 г. лидеров по наукометри-
ческим показателям. Для анализа выбраны 10 ученых имеющих наибольшие 
величины следующих наукометрических показателей «Индекс Хирша» (далее 
по тексту «Индекс»), наибольшее число. 

При анализе получены следующие данные, характеризующие наукометри-
ческие показатели в РИНЦ ученых-лидеров Санкт-Петербургского государ-
ственного лесотехнического университета (в скобах приведен индекс 
Хирша (далее по тексту «Индекс»). 

А.В. Васильев имеет наибольшую среди ученых Санкт-Петербургского 
государственного лесотехнического университета величину Индекса, зани-
мает 8 место по числу размещенных публикаций и третье место по числу за-
фиксированных цитирований. И.В. Григорьев занимает первое место по числу 
размещенных публикаций, 6 место по величине Индекса и второе место по 
числу цитирований. Л.В. Уткин занимает первое место по числу зафиксиро-
ванных цитирований, третье место по величине Индекса и второе место по 
числу публикаций. А.П. Руденко по величине Индекса находится на четвертом 
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месте, по числу публикаций – на седьмом и по числу цитирований – на шестом. 
Д.Л. Мусолин занимает второе место по величине Индекса и четвертое по ко-
личеству цитирований. В.И. Рощин занимает седьмое место по величине Ин-
декса, третье – по числу публикаций и шестое – по числу цитирований. 

«Индекс» у первых 10 ученых Санкт-Петербургского государственного ле-
сотехнического университета колеблется от 6 до 13. Показатель «количество 
публикаций в РИНЦ» у первых 10 ученых колеблется от 67 до 145. Показатель 
«количество цитирований» у первых 10 ученых колеблется от 302 до 829. 
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По методике, приведенной в работах [1–7], нами приведены наукометриче-
ские показатели ученых Воронежского государственного лесотехнического 
университета им. Г.Ф. Морозова по данным Российского индекса научного ци-
тирования по состоянию на 22 августа 2015 г. лидеров по наукометрическим 
показателям. Эта работа продолжает исследования, выполненные по данным 
Российского индекса научного цитирования в отношении отдельных тематик 
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и отдельных государственных университетов (Петрозаводского и Санкт-Пе-
тербургского лесотехнического). 

При анализе получены следующие данные, характеризующие наукометри-
ческие показатели в Российском индексе научного цитирования ученых-лиде-
ров Воронежского государственного лесотехнического университета. 

Немаловажным фактором является то, что для ученых Воронежского госу-
дарственного лесотехнического университета характерно то, что многие из де-
сяти рассмотренных по каждому наукометрическому показателю входят в число 
девяти лидеров по каждому из трех показателей: величина Индекса, количество 
публикаций и количество цитирований. Приведем данные этих ученых. 

Т.Л. Безрукова занимает первое место по величине Индекса (16), первое – 
по количеству публикаций (406) и второе – по количеству цитирований (1345). 
В.К. Курьянов занимает второе место по величине Индекса (15), пятое – по 
количеству публикаций (260) и четвертое – по количеству цитирований (952). 
И.И. Шанин занимает третье место по величине Индекса (14) и девятое – по 
количеству цитирований (597). В.К. Зольников занимает четвертое место по 
величине Индекса (12) и пятое – по количеству цитирований (830). И.М. Бар-
тенев занимает пятое место по величине Индекса (12), четвертое – по количе-
ству публикаций (290) и шестое – по количеству цитирований (766). Т.Л. Сви-
ридов занимает седьмое место по величине Индекса (11), второе – по количе-
ству публикаций (372) и третье – по количеству цитирований (965). Ф.В. По-
шарников занимает восьмое место по величине Индекса (11), третье – по ко-
личеству публикаций (296) и восьмое – по количеству цитирований (648). 
Н.Н. Матвеев занимает девятое место по величине Индекса (11), восьмое – по 
количеству публикаций (232) и седьмое – по количеству цитирований (621). 

В Воронежском государственном лесотехническом университете по состо-
янию на 22 августа 2015 г. 12 ученых имеет величину Индекса 12 и более, 
25 – величину восемь и более, 45 – величину Индекса семь и более. 

У 11 ученых Воронежского государственного лесотехнического универси-
тета количество размещенных в Российском индексе научного цитирования 
публикаций превышает 200, у 46 составляет 100 и более. 

На работы 15 ученых Воронежского государственного лесотехнического 
университета в Российском индексе научного цитирования сделано более 
500 цитирований, на 34 – более 300. 

Приведенные в настоящей работе данные могут быть использованы при 
оценке публикационной активности ученых университета. 
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По методике, приведенной в работах [1–6], нами приведены наукометриче-

ские показатели ученых Северного (Арктического) федерального универси-
тета им. М.В. Ломоносова лидеров по наукометрическим показателям по дан-
ным российского индекса научного цитирования по состоянию на 22 августа 
2015 г. Эта работа продолжает исследования, выполненные по данным россий-
ского индекса научного цитирования в отношении отдельных тематик и от-
дельных государственных университетов (Петрозаводского и Санкт-Петер-
бургского лесотехнического). 

При анализе получены следующие данные, характеризующие наукометри-
ческие показатели в Российском индексе научного цитирования ученых-лиде-
ров Северного (Арктического) федерального университета. 

Наибольший (далее по тексту «Индекс») у следующих ученых Северного 
(Арктического) федерального университета: В.И. Матвеев – 11, И.А. Нови-
кова – 9, А.В. Грибанов – 9, А.В. Дёмин – 9, М.Ю. Кабакова – 8, И.В. Кузне-
цова – 7, Н.А. Бабич – 7, Д.С. Косяков – 11, Н.Г. Михайлов – 7, А.В. Быков – 10. 

Наибольшее число размещенных в РИНЦ публикаций у следующих уче-
ных Северного (Арктического) федерального университета: В.И. Мат-
веев – 153, И.А. Новикова – 137, В.И. Комаров – 128, Н.А. Бабич – 121, 
Н.В. Дранникова – 115, А.В. Грибанов – 112, В.Н. Попов – 107, Н.Н. Симо-
нова – 97, В.И. Голдин – 93, Е.Н. Наквасина – 91. 

Наибольшее число зафиксированных цитирований у следующих ученых 
Северного (Арктического) федерального университета: Н.Ю. Кабакова – 616, 
В.И. Матвеев – 573, И.А. Новикова – 535, В.И. Голдин – 422, А.В. Гриба-
нов – 411, Н.М. Теребихин – 362, В.И. Комаров – 253, И.В. Кузнецова – 229, 
Айзенштадт – 220, Н.А. Бабич – 213. 
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Анализ показал, что «Индекс» у первых 10 ученых Северного (Арктиче-
ского) федерального университета колеблется от 7 до 11. Показатель «количе-
ство публикаций» у первых 10 ученых колеблется от 91 до 153. Показатель 
«количество цитирований» у первых 10 – ученых колеблется от 213 до 616. 

Немаловажным фактором является то, что для ученых Северного (Аркти-
ческого) федерального университета характерно то, что многие из десяти рас-
смотренных по каждому наукометрическому показателю входят в число деяти 
лидеров по каждому из трех показателей: величина Индекса, количество пуб-
ликаций и количество цитирований. Приведем данные этих ученых. 

В.И. Матвеев занимает первое место по величине Индекса (11), первое – по 
количеству публикаций (153) и второе – по количеству цитирований (573). 
И.А. Новиков занимает второе место по величине Индекса (95), второе – по 
количеству публикаций (137) и третье – по количеству цитирований (535). 
А.В. Грибанов занимает третье место по величине Индекса (9), шестое – по 
количеству публикаций (112) и пятое – по количеству цитирований (411). 
Н.Ю. Кабакова занимает пятое место по величине Индекса (8) и первое – по 
количеству цитирований (616). И.В. Кузнецова занимает шестое место по ве-
личине Индекса (7) и восьмое – по количеству цитирований (229). Н.А. Бабич 
занимает седьмое место по величине Индекса (7), четвертое – по количеству 
публикаций (121) и десятое – по количеству цитирований (648). 

В Северном (Арктическом) федеральном университете по состоянию на 
22 августа 2015 г. 5 ученых имеет величину Индекса 8 и более, 23 – величину 
шесть и более. У 7 ученых Северного (Арктического) федерального универси-
тета количество размещенных в Российском индексе научного цитирования 
публикаций превышает 100, у 42 составляет 50 и более. На работы 12 ученых 
Северного (Арктического) федерального университета в Российском индексе 
научного цитирования сделано более 200 цитирований, на 37–100 и более. 

Приведенные в настоящей работе данные могут быть использованы при 
оценке публикационной активности ученых университета. 
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ЭКОНОМИКА: СОАВТОРЫ И САМОЦИТИРОВАНИЕ 
Аннотация: в данной статье на примере ученых-лидеров, сгруппирован-

ных в Российском индексе научного цитирования по тематике «Экономика», 
приведены некоторые показатели, характеризующие количество соавторов у 
ученых-лидеров и самоцитирование. 

Ключевые слова: соавторы, самоцитирование, РИНЦ, экономика. 
Настоящая работа подготовлена в развитие исследований [1–4] и др., по-

священных изучению потенциала Российского индекса научного цитирования 
для оценки наукометрических характеристик университетов, научных органи-
заций, ученых и выявлению лидеров среди них. В ней на примере ученых-ли-
деров, сгруппированных в Российском индексе научного цитирования по те-
матике «Экономика» приведены некоторые показатели, характеризующие ко-
личество соавторов у ученых-лидеров и самоцитирование. 

Для анализа на сайте Российского индекса научного цитирования нами 
были выделены 10 ученых, сгруппированных на сайте по тематике «Эконо-
мика» и имеющих наибольший индекс Хирша (далее по тексту «Индекс») по 
состоянию на 22 августа 2015 г. Приводим данные этих ученых. 

Л.М. Гохберг – число ссылок на самую цитируемую публикацию (Иннова-
ционный менеджмент, 1997) – 436, число соавторов – 380, Индекс – 46, Индекс 
без учета самоцитирования – 46, зафиксированное в Российском индексе науч-
ного цитирования число цтирований – 7861, число публикаций – 225. 

В.Я. Узун – число ссылок на самую цитируемую публикацию (Аграрные 
отношения: теория, историческая практика, перспективы разви-
тия, 1993) – 302, число соавторов – 294, Индекс – 46, Индекс без учета само-
цитирования – 46, зафиксированное в Российском индексе научного цитиро-
вания число цитирований – 5131, число публикаций – 250. 

Е.Л. Логинов – число ссылок на самую цитируемую публикацию (Правовая 
основа обеспечения национальной безопасности Российской Федера-
ции, 2004) – 126, число соавторов – 120, Индекс – 42, Индекс без учета само-
цитирования – 35, зафиксированное в Российском индексе научного цитиро-
вания число цитирований – 3600, число публикаций – 263. 

И.Г. Ушачев – число ссылок на самую цитируемую публикацию (Аграрные 
отношения: теория, историческая практика, перспективы разви-
тия, 1993) – 302, число соавторов – 294, Индекс – 46, Индекс без учета само-
цитирования – 46, зафиксированное в Российском индексе научного цитиро-
вания число цитирований – 6282, число публикаций – 350. 

И.Н. Буздалов – число ссылок на самую цитируемую публикацию (Аграр-
ные отношения: теория, историческая практика, перспективы развития, 1993, 
в соавторстве с В.Я. Узун) – 302, число соавторов – 246, Индекс – 35, Индекс 
без учета самоцитирования – 33, зафиксированное в Российском индексе науч-
ного цитирования число цитирований – 4483, число публикаций – 183. 

В.А. Мау – число ссылок на самую цитируемую публикацию (Драма 
2008 года: от экономического чуда к экономическому кризису, 2009) – 172, 
число соавторов – 231, Индекс – 34, Индекс без учета самоцитирования – 34, 
зафиксированное в Российском индексе научного цитирования число цитиро-
ваний – 4067, число публикаций – 221. 

Б.Г. Клейнер – число ссылок на самую цитируемую публикацию (Эволюция 
институциональных систем, 2004) – 647, число соавторов – 155, Индекс – 33, Ин-
декс без учета самоцитирования – 32, зафиксированное в Российском индексе 
научного цитирования число цитирований – 7770, число публикаций – 287. 
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Я.И. Кузьминов – число ссылок на самую цитируемую публикацию (Инди-
каторы инновационной деятельности: 2009, 2009) – 415, число соавторов – 140, 
Индекс – 33, Индекс без учета самоцитирования – 33, зафиксированное в Рос-
сийском индексе научного цитирования число цитирований – 5338, число пуб-
ликаций – 157. 

В.А. Цветков – число ссылок на самую цитируемую публикацию (О стра-
тегии развития экономики России, 2011) – 415, число соавторов – 123, Ин-
декс – 33, Индекс без учета самоцитирования – 29, зафиксированное в Россий-
ском индексе научного цитирования число цитирований – 2242, число публи-
каций – 187. 

А.Н. Асаул – число ссылок на самую цитируемую публикацию (Модерни-
зация экономики на основе технологических инноваций, 2008) – 238, число 
соавторов – 102, Индекс – 32, Индекс без учета самоцитирования – 31, зафик-
сированное в Российском индексе научного цитирования число цитирова-
ний – 5023, число публикаций – 278. 
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Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) традиционно рассмат-
ривается как наукометрическая и информационная база, позволяющая опера-
тивно получать с помощью поисковой системы определенную научно-техни-
ческую информацию по изучаемой тематике, а также осуществлять рейтинго-
вание по широкому ряду наукометрических показателей университеты и науч-
ные организации [5]. 
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В работах [2–4; 6–7] убедительно показано, что РИНЦ может успешно ис-
пользоваться для: 

 определения ученых-лидеров в университетах и научных организациях; 
 выделения университетов и научных организаций, характеризующихся 

наибольшей концентрацией ведущих ученых-лидеров по конкретным тема-
тикам; 

 выделения в университетах и научных организациях эффективно функ-
ционирующих научно-инновационно-образовательных коллективов; 

 демонстрации молодым ученым наукометрических показателей ведущих 
ученых России, как показателей, к которым они должны стремиться в своей 
работе. 

В ряде наших работ [1; 8–9] изучались факторы, способствующие форми-
рованию и охране интеллектуальной собственности. Дальнейший анализ по-
казал, что важным инструментом, способствующим формированию и охране 
интеллектуальной собственности, может, при определенных условиях, стать 
Российский индекс научного цитирования. 

В настоящее время при проведении конкурсов на гранты Минобрнауки РФ 
показатели ученых в Российском индексе научного цитирования, руководите-
лей научных коллективов, способных стать победителями конкурсов, факти-
чески игнорируются. Фактически игнорируются и показатели этих ученых в 
сфере формирования интеллектуальной собственности. В данном случае мы 
имеем ввиду, прежде всего, патентоспособные объекты интеллектуальной соб-
ственности. Подобное игнорирование естественно не стимулирует интенсифи-
кацию процессов формирования российскими учеными патентоспособных 
объектов интеллектуальной собственности. Это является существенной поте-
рей для отечественной инновационной сферы, особенно в тех условиях, когда 
Правительство России предпринимает серьезные меры по интеграции взаимо-
действия университетов с промышленностью. При этом университеты должны 
принять на себя функции отраслевой науки (существенно разрушенной в пе-
рестроечные годы), бывшей локомотивом создания патентоспособных объек-
тов интеллектуальной собственности. 

Таким образом, требуется повышение эффективности использования Рос-
сийского индекса научного цитирования в качестве инструмента интенсифи-
кации патентоспособных объектов интеллектуальной собственности. Одним 
из путей решения этой проблемы является взаимодействие РИНЦ с Роспатен-
том (ФИПСом) и включение в число показателей, которыми РИНЦ характери-
зует ученых, числа объектов интеллектуальной собственности и, прежде всего, 
патентоспособных объектов. 
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Термин «медикализация» достаточно широко распространен в академиче-
ском дискурсе западной литературы. Впервые исследованием медикализации 
социологи занялись в 1970-х годах. Это были работы И. Золя, П. Конрада, 
Т. Сас и других. 

В России эта проблема изучена фрагментарно и публикаций по ней не-
много, так как в отличие от Запада в нашей стране эта проблема не считается 
остроактуальной, термин «медицинский империализм» практически не упо-
требляется. Вместе с тем ряд исследователей (А.Н. Боязитова, Н.Н. Седова, 
С.А. Варгина) считают, что политика замалчивания может привести к тому, 
что формирование медицинского империализма будет упущено. 

Медикализация, по сути, является социальным механизмом, с помощью 
которого немедицинские проблемы объясняются как медицинские. Напри-
мер, современная медицина готова излечить общество от таких проблем, как 
алкоголизм, девиантное поведение, вандализм и др., если их признать «бо-
лезнями». 

Сегодня все чаще критикуют современную медицину за то, что врачи об-
ладают слишком большим влиянием в тех вопросах, в которых не компе-
тентны. И даже в тех вопросах, которые можно отнести к медицинским, как 
например, роды, они пытаются их чрезмерно контролировать и институциона-
лизировать. Самое главное отличие современной медицины от средневековой, 
по мнению критиков, состоит в изменении связи между лечением и врачом, 
сегодня врач не просто лечит, он создает стандарты тела. 
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Социальный контроль начинается с тела. Еще французский философ Ми-
шель Фуко писал, что тело, выступает как «политическое тело». Почему? 
С его точки зрения тело служит оружием, средством передачи для отноше-
ний власти и знания, которые захватывают тело, превращая его в объект по-
знания. Иначе можно сказать так, что государство, эксперты, институты типа 
здравоохранения пытаются тело «дисциплинировать», подчинять, превра-
щать в послушное тело. При этом дисциплинарные механизмы сочетаются с 
нормативными рамками его существования. Например, мужская сексуальная 
дисфункция, присущая пожилым людям, сегодня все чаще встречается у мо-
лодых. Причин для этого много. Это могут быть стресс, депрессия, повышен-
ная тревожность. Но созданные медициной стандарты по-новому трактуют 
«нормальную» мужскую половую функцию на протяжении жизни, а именно 
сексуальную активность изображают как необходимое условие здорового 
образа жизни и связывают образец мужественности с гипертрофированным 
проявлением сексуальности. Здесь медицинская проблема половой дисфунк-
ции становится социальной, но ее решение остается в сфере медицинской 
компетенции, для решения ее предлагают принимать, например, виагру или 
тестостерон. 

Медикализация влияет и на рациональное репродуктивное поведение жен-
щин. Традиционно общество – семья, церковь, государство контролировало 
женскую репродуктивную функцию. По мнению Ю. Градсковой, медицина 
выдвигает критерии для разделения материнства на «нормальное» и «ненор-
мальное» [1, с. 211]. В основе такого подхода лежит представление о беремен-
ности и родах исключительно как психофизиологическом процессе, а потому 
его можно в полном смысле слова измерить. Средства массовой информации 
навязывают населению особый статус медицины, благодаря которому жен-
щина не может оспаривать мнение врача, т.е. женщина лишена права самосто-
ятельно распоряжаться телом. Это находит отражение в регулярных медицин-
ских обследованиях беременных, больничных родах, массовом использовании 
контрацептивных средств и др. 

И что важно отметить, отсутствует какой-либо механизм ограничения воз-
действия агентов медикализации. 

Расширение медикализации беременности часто сопровождается необос-
нованными действиями, направленными для получения положительных ре-
зультатов, но способными на деле принести вред. Исследователи приводят 
примеры активного внедрения высокотехнологичного обследования беремен-
ных, каковым является УЗИ. Так на западе по сравнению с 1995–1997 гг. 
в 2005–2006 гг. количество обследованных беременных возросло в 2,2 раза, 
при этом не учитываются возможные негативные воздействия ультразвука на 
организм матери и ребенка. Следует отметить, что биомедицинские техноло-
гии имеют тенденцию к созданию новых форм медикализации и приводят к 
новым формам контроля. Таковой является иллюзия, что с помощью генети-
ческого тестирования можно заранее узнать о здоровье будущего ребенка, по-
этому ряд женщин стали принимать решение о прерывании беременности на 
основе полученных результатов, что тоже является риском. 

Активной критике в последние годы подвергается медикализация родов. 
До середины ХХ века в западных странах, особенно в социальной группе 
среднего класса роды проходили преимущественно в домашних условиях. 
Сегодня медики сумели убедить женщин рожать в больничных условиях, по-
скольку это для них безопасно. Но здесь есть свои плюсы и минусы. Иссле-
дования, проведенные специалистами из New York-Presbyterian/Weill Cornell 
Medical Center на основе данных Центров по контролю и профилактике за-
болеваний США (CDC) о почти 10 с половиной миллионах рождений и 
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смертности новорожденных с 2007 по 2009 годы показали, что абсолют-
ный риск смерти новорожденного в случае родов в присутствии акушерки в 
больничных условиях составляет 3,1 на 10 тысяч рождений. Для случая до-
машних родов с квалифицированной акушеркой этот показатель состав-
ляет 13,2 на 10 тысяч рождений [2]. 

Критика антимедикалистов здесь смотрится не убедительно. Но вместе с 
тем, трудно не согласиться с их утверждением, что врачи относятся к беремен-
ным, как к стандартным объектам, игнорируя их индивидуальные потребно-
сти, устанавливая жёсткие правила поведения пациентов во время родов. В ре-
зультате такого подхода значение родов для женщины трансформировалось от 
человеческого опыта к медико-технической проблеме. 

В России врачи не обладают такой экспертной властью как на западе из-
за отсутствия ресурсов и зависимости от государства [3] А. Темкина про-
следила, как в нашей стране осуществляется медикаментация на примере 
консультаций гинекологов о контрацепции и планировании семьи. Совре-
менная демографическая политика в России ставит своей целью увеличе-
ние рождаемости и потому проблема планирования семьи потеряла свою 
актуальность на государственном уровне, но не на личном. Какую же по-
зицию в этом вопросе занимают акушеры-гинекологи районных женских 
консультаций, куда в первую очереди обращаются женщины. Сам факт су-
ществования контрацепции выступает техникой управления телом, воз-
можностью планирования деторождения и регулирования рождаемости. 
Предохранение попадает в сферу медикализации, означающую, что про-
блема решается медицинскими способами, но в России сильное влияние 
оказывают бюрократические структуры и государственные приоритеты. 
Врачи как эксперты настаивают на необходимости предохранения в целях 
планирования беременности, избегания абортов, сохранения репродуктив-
ного здоровья. И вместе с тем в практической деятельности они частично 
осуществляют контроль над контрацептивным поведением женщин. Пла-
нирование семьи они переопределяют как планирование беременности, что 
означает подготовку к беременности. По сути, вопросы предохранения от-
ходят на задний план, что означает на практике поддержку незапланиро-
ванной беременности. 

В заключение надо отметить, что в репродуктивной медицине тесно взаи-
мосвязаны проблемы личного и политического. Рождение ребенка перестало 
быть частной проблемой, медицинские институты активно осуществляют кон-
троль над репродуктивным поведением населения. 
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В России в конце XX в. сложились определенные экономические, полити-
ческие и духовные основы гражданского общества. В современном россий-
ском обществе многие элементы гражданского общества существуют лишь 
формально и не наполнены реальным содержанием. С одной стороны, сла-
бость институтов гражданского общества обусловлена слабостью и непосле-
довательностью демократических преобразований в экономической, полити-
ческой и духовной жизни, отсутствием должной ответственности государ-
ственной власти за нарушения ею прав и свобод человека, низким уровнем по-
литической и правовой культуры граждан. С другой стороны, сказываются 
неизбежные издержки сложного процесса освобождения сознания россиян от 
деформаций, порожденных гнетом государственной бюрократии. Процесс ста-
новления гражданского общества в России имеет свои особенности и сложно-
сти. Это закономерно, поскольку «перестройка общества – это грандиозное 
мероприятие, которое многим и надолго неизбежно доставит неудоб-
ства» [6, c. 201–202]. 

Защиту прав и свобод человека и гражданина в современной России, бес-
спорно, должно взять на себя государство. Но все же такая защита не должна 
сводиться только лишь к государственным мерам. Государственные гарантии 
должны дополняться общественной самодеятельностью населения через об-
щественные структуры и формы практической деятельности. Общественные 
объединения способствуют эффективности и стабильности демократической 
власти в двух смыслах: внутренне, воздействуя на отдельных людей, и внешне, 
влияя на политику государства. С одной стороны, само общество испытывает 
потребность в самоорганизации, в выражении своих интересов через обще-
ственные гражданские институты, которые должны быть признаны государ-
ством и защищены правом. С другой стороны, создающееся демократическое 
государство выступает в роли реформатора, стремится преобразовать обще-
ственные отношения, что можно осуществить, лишь опираясь на обществен-
ную поддержку, в сотрудничестве с гражданским обществом, когда его инсти-
туты и структуры выступают заинтересованными партнерами государства в 
решении социальных задач. В каждой демократической стране организаций 
гражданского общества насчитывается множество. Они организуются во всех 
сферах общественной жизни, в связи с конкретными проблемами региона и 
даже отдельного города, в связи с профессиональными, культурными, духов-
ными интересами. 
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Духовная сфера гражданского общества призвана обеспечить свободу 
мысли, слова, реальную возможность публично высказать свое мнение, само-
стоятельность и независимость творческих объединений. Она непосред-
ственно связана с образом жизни людей, их нравственностью, научным твор-
чеством, духовным совершенствованием. В этой сфере действуют обществен-
ные объединения деятелей культуры, образовательные, творческие союзы, 
объединения по интересам, религиозные организации. Среди духовно-нрав-
ственной сферы общественных отношений в гражданском обществе важную 
роль играет такой социальный институт, как церковь. Церковь, религия фор-
мируют систему человеческих норм и ценностей, регулирует социальное по-
ведение человека, его отношение к обществу, семье, другим людям. Церковь 
часто является хранителем национальных традиций, самобытности народа, ос-
нов морали, нравственности, культуры [1, с. 54]. 

Формирование гражданского общества наиболее успешно осуществляется 
в условиях светского государства, в котором ни одна религия не провозглаша-
ется в качестве официальной или обязательной. Отделение церкви от государ-
ства должно предусматривать нейтралитет государства в вопросах веры, не-
вмешательство органов государственной власти во внутрицерковные дела и, 
соответственно, невмешательство церкви в дела государства. Свобода религии 
как элемент свободы совести подразумевает право человека выбирать и испо-
ведовать любую религию. Возможно формирование гражданского общества и 
в клерикальном государстве (например, Великобритания), однако ни при ка-
ких условиях гражданское общество не может возникнуть в теократическом 
государстве. 

Государство, как верно отмечает профессор Института конфессиеведения 
Германии Р. Теле, должно стоять на защите полной свободы церквей в испол-
нении своей миссии в обществе, в выражении позиций конфессий по различ-
ным вопросам, в удовлетворении религиозных потребностей людей в таких 
специфичных социальных структурах, как вооруженные силы, больницы, 
школы и тюрьмы. А церкви пытаются влиять на общество через собственные 
публикации, СМИ, оказание помощи и учреждение религиозных объедине-
ний. Церкви хорошо чувствуют себя в условиях такой защищенной свободы и 
помогают государству тем, что укрепляют общество и каждого его члена в ос-
новополагающих ценностях, на которых в конечном итоге и основывается 
сама традиция общества [8]. 

Церковь становится активным участником гражданского общества, где 
важна инициатива именно граждан, а не государства. Церковные приходы и 
общины, воскресные школы и гимназии, братства и всевозможные объедине-
ния при храмах – все это может и должно вливаться в гражданское обще-
ство [5, с. 12]. За всю историю развития России в ней существовали (в меньшей 
или большей степени) только зачатки гражданского общества, полноценного 
же института гражданского общества в России не было, он начинает форми-
роваться только сегодня, когда граждане России начинают учиться жить в 
гражданском обществе и, вероятно, еще плохо понимают, что это такое [2]. 
Вплоть до принятия Конституции РФ 1993 г. церкви в России всегда находи-
лись под государственным контролем и руководством, официальным или не-
официальным. В Русской православной церкви взаимоотношения между гос-
ударством и церковью нашли свое отражение в богословии в виде концепции 
симфонии государственной и церковной власти. 

На мой взгляд, в настоящее время возможность влияния церкви на развитие 
гражданского общества в России очевидна. Прежде всего, церковь определила 
правила сотрудничества и своих взаимоотношений с государством. В 2000 г. 
Освященный Архиерейский собор Русской православной церкви, проходив-
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ший в г. Москве 13–16 августа, принял Основы социальной концепции Рус-
ской православной церкви, в которых излагаются базовые положения ее уче-
ния по вопросам церковно‐государственных отношений и по ряду современ-
ных общественно значимых проблем [4]. 

В результате исторического развития усложнение общественных связей 
привело к образованию государств. В древнем Израиле до периода Царств 
существовала единственная в истории подлинная теократия, то есть бого-
правление. Однако по мере удаления общества от послушания Богу как 
устроителю мирских дел люди начали задумываться о необходимости иметь 
земного властителя. 

Церковь, как указано в Основах социальной концепции РПЦ (Русская Пра-
вославная Церковь) от 13–16 августа 2000 г., не должна брать на себя функции, 
принадлежащие государству: противостояние греху путем насилия, использо-
вание мирских властных полномочий, принятие на себя функций государ-
ственной власти, предполагающих принуждение или ограничение. В то же 
время церковь может обращаться к государственной власти с просьбой или 
призывом употребить власть в тех или иных случаях, однако право решения 
этого вопроса остается за государством. «Государство не должно вмешиваться 
в жизнь Церкви, в ее управление, вероучение, литургическую жизнь, духовни-
ческую практику и так далее, равно как и вообще в деятельность канонических 
церковных учреждений, за исключением тех сторон, которые предполагают 
деятельность в качестве юридического лица, неизбежно вступающего в соот-
ветствующие отношения с государством, его законодательством и властными 
органами. Церковь ожидает от государства уважения к ее каноническим нор-
мам и иным внутренним установлениям» [4]. 

Согласно Основе социальной концепции Русской православной церкви, 
складывались различные модели взаимоотношений между православной цер-
ковью и государством в ходе истории. В православной традиции сформирова-
лось определенное представление об идеальной форме взаимоотношений 
между церковью и государством. В Основах социальной концепции РПЦ про-
возглашается следующее: «Поскольку церковно-государственные взаимоот-
ношения – явление двустороннее, то вышеуказанная идеальная форма истори-
чески могла быть выработана лишь в государстве, признающем Православную 
Церковь величайшей народной святыней, – иными словами, в государстве пра-
вославном». 

По мнению Ю.А. Дмитриева данное положение является искаже-
нием [3, c. 90], суть которого состоит в том, что в светском государстве России 
существуют церковные отношения различных религий, ущемлять которые за 
счет доминирования роли и значения православной церкви (пусть историче-
ских и ставших традиционными и привычными для России) не конституци-
онно. Проблема органичного взаимодействия божественного и человеческого 
в общественной жизни до сих пор остается нерешенной. Между тем принци-
пиально важно найти между ними некий баланс, который обеспечил бы жиз-
неспособное развитие человека и общества. Мартин Лютер четко определил 
назначение церкви в ее богослужебной функции: «Служить Богу – есть не что 
иное, как служить ближнему, будь то ребенок, жена, слуга... любому, кто ду-
шевно или телесно в тебе нуждается, это и есть богослужение». 

По мнению В. Пудова, государство должно нести контролирующую функ-
цию, но таковая применяется исключительно по отношению к внешним про-
явлениям деятельности человека, включая соблюдение его гражданами оче-
видных и однозначных истин, выраженных еще в ветхозаветных заповедях: не 
убий, не укради. Внутренняя же жизнь человека, его убеждения, его вера не 
должны контролироваться государством. Не должно быть никаких ограниче-
ний свободы мысли, совести. Естественной границей свободы одного человека 
может считаться только свобода другого человека и ничто другое [7, с. 34]. 
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Таким образом, в течение столетий церковь составляла вместе с россий-
ским государством единую социальную систему. Церковь получала от госу-
дарства основные социальные гарантии и выступала в роли государственного 
мировоззрения. В связи с изменениями, произошедшими в нашей стране в по-
следние годы, коснулись и православную церковь, а именно, статус и роль 
церкви в социальной структуре общества претерпели значительные измене-
ния, суть которых заключается в повороте от государства к обществу. 

Отсюда следует, понятие гражданского общества, в котором соблюдаются 
конституционные права и свободы человека и гражданина, требует от церкви, 
общества и государства создания соответствующих структур и определенного 
диалога, в процессе которого церковь должна предлагать то, что люди считают 
полезным для благополучия своего существования. В этом диалоге церковь, 
общество и государство встречаются на одном уровне. Церковь активный 
участник гражданского общества. Церковные общины и приходы, воскресные 
школы и гимназии – все это должно и будет присоединяться к гражданскому 
обществу. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ 
Аннотация: в данной статье авторами рассмотрен вопрос основных 

направлений молодежной политики в области занятости. Исследователями 
отмечается необходимость применения комплексной системы мер, которая 
позволит улучшить демографическую ситуацию. 

Ключевые слова: молодежь, политика, занятость, кризис. 
Сегодня Россия находится на важном этапе своего экономического, поли-

тического и социального развития. Современный финансовый кризис породил 
множество проблем в разных сферах человеческих отношений, особенно остро 
это коснулось сферы занятости. Основным участником, которого затронул 
этот негативный процесс, должна стать и, по сути, уже становится российская 
молодежь. Именно она является наиболее активной составляющей граждан-
ского общества: молодые лучше приспособлены к внедрению инновационных 
проектов и технологий в различных сферах, они являются сосредоточением 
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принципиально новых знаний и идей, они мобильны и полны сил для строи-
тельства своей жизни. 

Проблема перехода от учебы к профессиональному обучению и к труду яв-
ляется ключевой, определяющей для молодежи как социальной группы. Полу-
чение профессиональной квалификации и рабочего места наряду с созданием 
своей семьи являются важнейшими социальными функциями, реализуемыми 
в молодом возрасте; с решением этих задач человек может действительно счи-
таться взрослым и зрелым членом общества. 

С момента своего официального возникновения в 1992 году государствен-
ная молодежная политика в нашей стране неизменно называла обеспечение за-
нятости и гарантий профессиональной подготовки и трудоустройства в каче-
стве одного из приоритетных направлений. 

В «Основных направлениях государственной молодежной политики в Рос-
сийской Федерации», утвержденных Постановлением Верховного Совета РФ 
№5090-1 от 03.06.1993 года, которые официально действуют до настоящего 
времени обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи описано 
более подробно. 

Оно включает в себя обеспечение условий для достижения экономической 
самостоятельности и реализации права молодых людей на труд. В качестве ос-
новных направлений в области государственной молодежной политики в дан-
ном документе указаны: 

1. Учет специфики молодежной рабочей силы при осуществлении государ-
ственной молодежной политики, в том числе интересов наименее защищен-
ных групп молодежи при определении мер социальной поддержки в период 
временной незанятости. 

2. Использование экономических стимулов, в том числе налоговых льгот, 
повышающих заинтересованность предприятий в предоставлении услуг по 
трудоустройству и приеме на работу молодежи, профессиональном обучении, 
повышении квалификации и переподготовке молодых работников. 

3. Установлении квот для приема на работу молодежи из числа социально 
незащищенных категорий и закрепление ответственности работодателей при 
невыполнении обязательств по квотированию. 

Механизмы реализации этих положений состоят в разработке и реализации 
целевых программ на основе докладов о положении молодежи, в которых дол-
жен содержаться анализ состояния жизненных условий и социальных проблем 
молодежи, ценностных ориентаций, интересов и потребностей, а также анализ 
эффективности молодежной политики, предложения по необходимым измене-
ниям социальных стандартов и нормативов. 

Реализация федеральной целевой программы «Молодежь России» на сред-
несрочную перспективу должна осуществляться по двум взаимодополняю-
щим направлениям. 

Первое должно определить: что получит молодежь – каждый конкретный 
молодой человек в возрасте от 14 до 30 лет – за годы реализации государствен-
ных мер. И второе: что получит государство и общество в целом. Так же: 

1. Возможность для каждого молодого человека быть успешным, то есть 
включенным в активную социально‐экономическую, политическую и куль-
турную жизнь страны, интеграцию в международные программы (объект про-
граммы – молодежь). 

2. Обеспечение текущих и перспективных потребностей экономики и со-
циальной сферы России в молодом гражданине-патриоте, труженике-профес-
сионале, творце, здоровом физически и духовно молодом человеке (объект 
программы – интересы общества). 

3. Развитие системы государственной поддержки, становления и укрепле-
ния молодых семей в решении нравственных и социальных проблем для улуч-
шения демографической ситуации в России. 
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Лишь комплексная система мер позволит улучшить демографическую си-
туацию, создать достоверные каналы информации для молодежи, уменьшить 
криминогенность и потребления наркотиков, алкоголя в молодежной среде, 
увеличить рост общественной активности молодежи, улучшить качества 
жизни молодых семей, сократить уровень безработицы среди молодежи. 
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КАДРОВОЙ ПОТРЕБНОСТИ 
Аннотация: в представленной статье рассматривается гендерное рас-

пределение специалистов как ключевая особенность регионального рынка 
труда. На основе проведённых расчетов авторы отмечают, что гендерная 
составляющая имеет существенное влияние на формирование рынка труда. 

Ключевые слова: рынок труда, кадровая потребность, гендерное распре-
деление специалистов. 

Введение 
Рынок труда региона имеет ряд особенностей в зависимости от географи-

ческих, исторических, политических факторов. Особенно это проявляется в се-
верных и восточных регионах. Определение этих особенностей является одной 
из ключевых задач в моделировании системы «рынок труда». На примере 
ХМАО – Югры рассмотрим влияние региональных особенностей на рынок 
труда. В качестве особенности регионального рынка труда, рассмотрим ген-
дерную составляющую. Используя модель регионального рынка труда [1], по-
считаем региональную кадровую потребность с учётом гендерного распреде-
ления и без него. 

Рынок труда сильно дифференцирован по специальностям в разрезе уров-
ней образования. По многим причинам сложилось так, что ряд специальностей 
имеют женскую направленность: средний и младший медицинский персонал, 
продавцы, парикмахеры и т. д. Аналогично есть специальности, где преобла-
дают мужчины: водители, ряд военных специальностей, а также специально-
сти, связанные с тяжёлым физическим трудом. 

Анализ гендерной составляющей 
Для более детального анализа ознакомимся с подготовкой специалистов в 

высших и средних учебных заведениях с точки зрения половой направленно-
сти, представленной в таблице 1 [2]. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

164     Новое слово в науке: перспективы развития 

Таблица 1 
Структура выпуска специалистов по УГС и полу 

 
 

 

Из таблицы 1 видно, что по таким специальностям как «Информационная 
безопасность», «Геология», «Энергетика», «Авиационная и ракетно-космиче-
ская техника», «Транспортные средства», «Электронная техника» преоблад-

 Мужчины Женщины
УГС\Уровень образования ВПО СПО ВПО СПО
Физико-математические 
науки 61% 0% 39% 0%
Естественные науки 35% 50% 65% 50%
Гуманитарные науки 39% 42% 61% 58%
Социальные науки 21% 0% 80% 0%
Образование и педагогика 25% 26% 75% 74%
Здравоохранение 26% 15% 74% 85%
Культура и искусство 27% 29% 73% 71%
Экономика и управление 31% 23% 69% 77%
Информационная безопас-
ность 84% 100% 16% 0%
Сфера обслуживания 33% 21% 67% 79%
Сельское и рыбное хозяй-
ство 65% 80% 35% 20%
Геодезия и землеустрой-
ство 44% 58% 56% 42%
Геология, разведка 84% 83% 16% 17%
Энергетика, энергетическое 
машиностроение и электро-
техника 87% 89% 13% 11%
Металлургия, машиностро-
ение и материалообработка 79% 85% 21% 15%
Авиационная и ракетно-
космическая техника 89% 87% 11% 13%
Оружие и системы воору-
жения 100% 0% 0% 0%
Морская техника 100% 93% 0% 7%
Транспортные средства 82% 89% 18% 11%
Приборостроение и опттех-
ника 55% 60% 45% 40%
Электронная техника 82% 76% 18% 24%
Автоматика и управление 71% 84% 29% 16%
Информатика и выч. тех-
ника 76% 78% 24% 22%
Химическая и биотехноло-
гии 52% 43% 48% 57%
Воспроизводство и перера-
ботка лесных ресурсов 58% 56% 42% 44%
Технология продоволь-
ственных продуктов и по-
требительских товаров 31% 30% 69% 70%
Строительство и архитек-
тура 66% 76% 34% 24%
Безопасность жизнедея-
тельности и защита окру-
жающей среды 55% 60% 45% 40%
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ают мужчины и составляют свыше 80%, а по специальностям «Образование», 
«Здравоохранение», «Культура» преобладают женщины, которые составляют 
свыше 70%. Это значит, что, специальности, где преобладают женщины, тре-
буют более детального внимания, в связи с более ранним выходом на пенсию 
и декретным отпуском, с точки зрения рынка труда. 

В таблице 2 приведена региональная кадровая потребность с учётом ген-
дерной составляющей и без неё. Кадровая потребность, приведенная для 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2020 году. 

Таблица 2 
Кадровая потребность 

 

Специальность Геология Энергетика Культура Здравоохране-
ние

С учётом генд. 
составляющей 288 576 75 1293 

Без учёта генд. 
составляющей 352 786 32 813 

 

Заключение 
Как показывает анализ таблицы 2, кадровая потребность с учётом гендер-

ного распределения в специалистах «мужской» направленности ниже, чем без 
учёта гендерного распределения, при этом расхождение составляет более 20%. 
Аналогичная ситуация и со специальностями «женской» направленности, 
только кадровая потребность выше. Приведённые расчеты позволяют утвер-
ждать, что гендерная составляющая имеет существенное влияние на формиро-
вание рынка труда. 
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Аннотация: в данной статье приводится подход к определению возмож-
ности использования данных для прогнозирования кадровой потребности ре-
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Введение 
На сегодняшний день существует множество методик и подходов к опре-

делению региональной кадровой потребности [1]. При этом каждая из этих ме-
тодик, предполагает использования большого количества входных данных. 
Источником этих данных служит РосСтат и их территориальные представи-
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тельства, а также всевозможные департаменты и службы органов региональ-
ной власти. Логично предположить, что достоверность результатов получен-
ных с использованием этих методик, в первую очередь зависит от используе-
мых данных. К сожалению, в настоящее время не существуют в полном объёме 
необходимые данные, вследствие чего возникают вопросы о возможности 
применения существующих данных для прогнозирования кадровой потребно-
сти региональной экономики. 

Наличие данных 
Рассмотрим на примере методики [2], какие данных используются для про-

гнозирования кадровой потребности. В качестве региона, рассмотрим 
ХМАО – Югру. Среди основных стоит выделить: работающие население, 
внешняя миграция, специалисты, работающие вахтовым методом, иностран-
ные специалисты, выпускники профессиональных учебных заведений, скры-
тый потенциал рынка труда. Для определения использования данных, потре-
буется структура экономики ХМАО – Югры, представленная на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Структура экономики ХМАО – Югры 
 

Оценка точности результатов, будет проводится по двум параметрам: ко-
личественным и качественным. Ошибка по количественному параметру, опре-
деляет числовой диапазон, где лежит истинная потребность в работниках. Ка-
чественный параметр определяет структуру кадровой потребности по уровням 
образования и укрупненным группам специальностям. В таблице 1 приведены 
входные данные и степень достоверности их. 

Таблица 1 
Степень достоверности данных 

 

Трудовые потоки Информация о количестве Информация о структуре 
Скрытый потенциал рынка 
труда 

100% 0%

Иностранные граждане 100% 100%
Вахтовые работники 100% 0
Миграция 100% 100%
Население 100% 95%
Выпуск из УПО 60% 60%
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Оценим возможность использования данных, следующей формулой: 

100*)*1(
1

i

n

i
i VDE 



 ,    (1) 
где E – гипотетическая ошибка, Di – доля трудового потока i в экономики, Vi – 
объем информации о трудовом потоке (принимает значение от нуля до еди-
ницы). 

Используя формулу 1 и данные из таблицы 1, определим количественную 
и качественную ошибку прогноза. 
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%36.1)9864.01()))1*93.06.0*05.01*02.0(*85.01*15.0(*8.01*2.0(1




кач

кол

E

E
. (2) 

Заключение 
Как видно из выражения (2), погрешность оценки потребности в кадрах, 

при принятых показателях степени достоверности данных (таблица 1), лежит 
в диапазоне ± 1.36%. Полученная ошибка является не существенной, что поз-
воляет использовать рассмотренные данные для прогнозирования кадровой 
потребности. В тоже время качественная ошибка, превышает 30%, что не поз-
воляет получить достоверный прогноз в разрезе укрупнённых групп специаль-
ностей. 
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ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ 
Аннотация: в данной работе приведены некоторые подходы и резуль-

таты исследований поверхности образцов стали, используемой при изготов-
лении запорной арматуры для АЭС, ТЭС и магистральных трубопроводов.  

Ключевые слова: запорная арматура, исследования, коррозия, сталь. 

Для обнаружения коррозии на различных участках изделия используют 
цветные индикаторы – вещества, различно окрашивающие раствор вблизи 
анодных и катодных участков. Основным источником информации в нашем 
исследовании являлся электронный сканирующий микроскоп. 

Материал для морфологического исследования поверхности и химического 
состава образцов – сталь 09Г2С. 

На полученных изображениях, данных с различным увеличением, на по-
верхности образцов видны следы механической обработки (точения), ча-
стично и полностью отделившиеся от основного массива частицы металла, а 
также частицы материалов, с отличающейся от основной, текстурой, вероятно 
следы органических материалов. Наблюдается вязкое разрушение стали, 
видны дефекты формирования слитков материала образцов – поры. Поверх-
ность образцов в целом выглядит неизменной, некоторое выравнивание изоб-
ражения вероятнее всего вызвано иными настройками системы обработки 
изображения – контраст, уменьшилось количество частиц с отличной тексту-
рой поверхности. 

Исследование морфологии стали типа 09Г2С показало на примере подго-
товленных образцов, что после шлифования на поверхности образцов ясно 
видны его воздействия, стал более выраженным мелкий рельеф, изменилась 
его фактура – он стал более регулярным, и в целом снизилась высота неровно-
стей, четче проступили поры, практически исчезли частицы с иной текстурой 
поверхности. 

Исследование морфологии стали типа 09Г2С на примере подготовленных 
образцов показало после шлифования на поверхности образцов ясно видны его 
воздействия, стал более выраженным мелкий рельеф, изменилась его фак-
тура – он стал более регулярным и в целом снизился, четче проступили поры. 

Исследование химического состава образцов, не прошедших обработку чи-
стящими веществами и шлифовку, показало высокий уровень содержания уг-
лерода, что объясняется минимальной подготовкой пробы к исследованию в 
электронном сканирующем микроскопе. 

Составляющие элементы проб в основном равномерно распределены по 
поверхности образца. На ряде снимков наблюдаются корреляции в распреде-
лении углерода и натрия, что может объясняться наличием потожировых сле-
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дов на поверхности проб. Повышенное содержание алюминия и кремния ве-
роятно вызвано глинисто-песчаными следами. 

Изображение железа, так же как и основной легирующей добавки – мар-
ганца в образцах, после их химической обработки в среде изобутилового 
спирта, приобрело более равномерный характер, вероятно из-за смытия пере-
крывающих слоев органических и минеральных загрязняющих веществ мою-
щим раствором. 

Неравномерность в расположении кремния и углерода с большой вероят-
ностью объясняется сохранением органики и минеральных включений во впа-
динах и на выступах микрорельефа подготовленных образцов, образованных 
порами и крупными частицами неотделившегося металла при механической 
обработке. 

Легирующие элементы распределены равномерно, неравномерности в рас-
пределении углерода и кремния, иногда алюминия, имеют выраженную кор-
реляцию с микрорельефом поверхности образцов 

Морфологическое исследование изображений поверхности образцов после 
их механической шлифовки и очистки в ультразвуковой ванне показывает из-
менение структуры поверхности, преобладание мелкого регулярного рельефа, 
отсутствие напластований, более ярко проявляются дефекты исходного мате-
риала – поры и каверны, которые, тем не менее, сохраняют небольшое коли-
чество веществ, имеющих органическое происхождение. 

Таким образом, источником значительным ошибок при проведении иссле-
дований по химическому составу образцов может служить поверхность с вы-
соким уровнем естественных пор (литьевых) и вырывов, образовавшихся в ре-
зультате механической обработки образцов. Авторы считают, что результаты 
исследований могут найти применение при создании арматуры для АЭС, ТЭС 
и магистральных трубопроводов [2–4], а также при создании транспортно-упа-
ковочных контейнеров для РАО и ОЯТ [1; 5–6]. 
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Аннотация: в данной статье автор поднимает вопрос роли интеллекту-

альной собственности в формировании сквозных технологий лесопромышлен-
ных производств. Отмечается целесообразность использования методологии 
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В Петрозаводском государственном университете ведутся исследования в 
сфере формировании ресурсосберегающих сквозных технологий лесопро-
мышленных производств, одна из особенностей которой заключается в ис-
пользовании методологии функционально-технологического анализа и син-
теза патентоспособных объектов интеллектуальной собственности [1–7]. 

Важнейшая роль интеллектуальной собственности в формировании сквоз-
ных технологий лесопромышленных производств подтверждена, например, 
обоснованием перспективных технологий заготовки биомассы тонкомерных 
деревьев для переработки на щепу, обеспечивающих ресурсосбереже-
ние (прежде всего, экономию финансовых и трудовых ресурсов) за счет сов-
мещения выполнения одной базовой машиной двух технологических опера-
ций – отделения сучьев и окорки с применением прогрессивного группового 
метода обработки. 

Предлагаемые технологии предназначены прежде всего для замены тради-
ционных ресурсозатратных технологий, при которых каждое дерево на лесо-
секе обрабатывают поштучно, например, бензопилами или харвестерами, рас-
кряжевывают на сортименты на верхнем или нижнем лесоскладе, сортименты 
вывозят на ЦБК, где их групповым способом окаривают сортименты в окороч-
ных барабанах. 

Основные неэкономичные финансовые и трудовые затраты при традици-
онных процессах связаны с тем, что для обработки тонкомерных деревьев 
используют такие же технические средства и методы, как и для крупномер-
ных деревьев (сучкорезные, сучкорезно‐окорочные машины, бензиномотор-
ные пилы), что приводит к значительным затратам на 1 м3 обработанной дре-
весины. 

В результате исследований [5] были сформированы два новых технологи-
ческих процесса: ТП-1 – с использованием комплекса, обеспечивающего по-
лучение щепы целлюлозно-бумажного назначения на лесосеке и основанного 
на принципиально новом объекте интеллектуальной собственности – пере-
движной машины совмещающей выполнение операций отделения деревьев от 
сучьев и окорки путем групповой обработки отрезков деревьев с сучьями; 
ТП-2 – заготовка и вывозка отрезков деревьев (тонкомерных) на ЦБК. В новой 
технологии на ЦБК применяется и новый метод подготовки, при котором от-
резки деревьев одновременно очищаются от сучьев и от коры в одной техни-
ческой системе (барабане или сучкорезно-окорочной машине). 
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В диссертации И.Р. Шегельмана базой для формирования новых процессов 
послужили результаты комплексных широкомасштабных экспериментов в ре-
альных производственных условиях цехов УПЩ в лесопромхозах Карелии, а 
также с использованием испытанной оригинальной конструкции сучкорезно‐
окорочной машины бункерного типа, подтвердивших гипотезу о том, что при 
одновременной очистке отрезков деревьев от сучьев и коры качество и про-
должительность окорки не снижается, а в ряде случаев повышается по сравне-
нию с окоркой отрезков деревьев с предварительно отделёнными сучьями. 

Получена база данных о технологических процессах, характеризующая за-
висимость (Зс) суммарных затрат на заготовку, переработку и перевозку дре-
весины в расчете на 1 м3 щепы, поступающей (вырабатываемой) на ЦБК для 
следующих условий: а) вид рубки; б) реализуемая технология; в) расстояние 
вывозки древесины от верхнего лесосклада до ЦБК; г) коэффициент полнодре-
весности; д) суммарные удельные капитальные вложения по каждому про-
цессу; е) производительность машин. C использованием базы данных полу-
чены математические модели, позволяющие осуществлять технико-экономи-
ческий анализ диапазона эффективного применения различных процессов. Ис-
пытания основанных на новых объектах интеллектуальной собственности экс-
периментальных и опытных образцов показали возможность достижения та-
кими машинами требуемой производительности и качества окорки для полу-
чения на лесосеке щепы марки Ц-3 [5]. 

Таким образом, результаты исследований [1–7] свидетельствуют о важней-
шей роли интеллектуальной собственности в формировании сквозных техно-
логий лесопромышленных производств, для чего целесообразно использовать 
методологию функционально-технологического анализа и синтеза патенто-
способных объектов интеллектуальной собственности. Более широко прило-
жения методологии к целому ряду различных объектов интеллектуальной соб-
ственности показаны в работе [4]. 
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Аннотация: в данной работе автором приведены сведения из истории со-
здания Карельским научно-исследовательским институтом лесной промыш-
ленности оборудования для очистки пневого осмола. 

Ключевые слова: окорка, оборудование, очистка, пневый осмол. 
В последние годы в Петрозаводском государственном университете уси-

лено внимание вопросам групповой окорки древесины [2–5]. Однако при этом, 
по нашему мнению, недостаточно внимания уделяется вопросам групповой 
очистки древесины пней и корней, являющейся перспективным сырьем для 
биоэнергетики и целлюлозно-бумажной промышленности [1; 6–8]. 

В связи с этим, мы считаем необходимым обратить внимание специалистов 
на опыт Карельского научно-исследовательского института лесной промыш-
ленности, которым велись работы в области механизации заготовки и очистки 
пневого осмола. 

Эти работы были обусловлены тем, что осмол должен был поставляться на 
канифольно-экстракционные заводы полностью очищенным от почвы, кам-
ней, обугленных частиц, гнили. Очевидно, что эта задача актуальна и в насто-
ящее время для решения проблемы промышленного использования древесины 
пней и корней в биоэнергетике, в целлюлозно-бумажных и лесохимических 
производствах. 

В 1989 г. некоторые леспромхозы для этих целей применяли установки с 
окорочными барабанами КБ-3, обеспечивающими достаточно хорошее каче-
ство очистки. Некоторые решения, направленные на совершенствование око-
рочных барабанов для использования на очистке древесины пней и корней 
даны в работе [8]. Однако основной объем осмола обрабатывался в леспромхо-
зах ручными инструментами (ломы, топоры) и при отгрузке на Медвежьегор-
ский канифольно-экстракционный завод попадало значительное количество 
балласта, который необходимо было отделять от древесины пней и корней. 

Для решения этого вопроса Карельским научно-исследовательским инсти-
тутом лесной промышленности было разработано устройство Р-426 и техно-
логия его применения. 

Устройство навешивалось на конец манипулятора погрузчика ЛТ-72 и со-
стояло из корпуса, зачерпывающего захвата со съемными зубцами, барабана с 
приводом вращения и подвески. Барабан имел 8 съемных секций с отверсти-
ями для удаления отделенного от древесины балласта диаметром 70 мм. Масса 
устройства составляла 1320 кг, скорость вращения барабана – 15–40 об/мин, 
длина барабана – 1380 мм, диаметр – 950 мм. 

Технологический цикл работы включал наведение устройства Р-426 мани-
пулятором погрузчика на сырье, зачерпывание сырья в барабан, перенос 
устройства к месту очистки, очистку во вращающемся барабане и перенос очи-
щенного сырья к месту выгрузки или транспортному средству. При испыта-
ниях производительность устройства составила 1,5–2,0 т/час. 

В дальнейшем исследователи КарНИИЛПа сосредоточились на создании 
передвижных установок для очистки осмола, а также на совершенствовании 
установленного на Медвежьегорском канифольно-экстракционном заводе 
окорочного барабана. Это барабан был оснащен устройствами для интенсифи-
кации процесса перемешивания древесины в барабане [8], существенно повы-
сившими эффективного очистки. 
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Газогенератор твердотопливный котел-печь, преимущественно для сель-
ских домов. 

Известный (1) газовый водогрейный котел, использующий горючий газ для 
отопления, однако его нельзя использовать для пищеприготовления. 

Известные (2) газогенераторные устройства, предназначенные для произ-
водств: горючего газа, пиролизным процессом твердого топлива, но эта уста-
новка не предназначена для подогревания воды для отопления или хозяйствен-
ных нужд. 

Наиболее близкое техническое решение (3) Буржуй К-Т20 – устройство вы-
рабатывает пиролизным процессом горючий газ, который сжигается в этой уста-
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новке для подогрева воды для нужд отопления и хозяйственных нужд, однако 
это устройство имеет ряд недостатков, например в устройстве для выработки 
горючего газа используется прямой пиролизный процесс, что малоэффективно, 
т. е. имеет меньший выход горючего газа, а также устройство не может исполь-
зоваться для пищеприготовления то есть имеет ограниченные функции. 

Цель достигается тем, что: газогенератор твердотопливный котел-печь, 
преимущественно для сельских домов, состоящий из твердотопливного газо-
генератора обращенного процесса и твердотопливного водонагревательного 
котла-печи, соответственно имеющие топочные камеры сгорания, зольные, то-
почные и колосниковы дверцы, жарочный шкаф, сушильную полку, а также 
водорегулирующие, предохранительные арматуры, сигнальные приборы, в ко-
тором смежно расположены с котел-печью, с газогенератор, имеющий в фу-
тляр-рубашку, а пространство между наружней стенкой корпуса газогенера-
тора и внутренней стенкой упомянутой футляр-рубашки заполнено подогре-
ваемой водой. При этом патрубки на входе системы подогрева воды котла-
печи и выхода с футляра-рубашки соединенные между собой, а также патру-
бок выхода горючего газа с газогенератора подключен к патрубку газовой го-
релки котла-печи в камере сгорания, а наружная поверхность упомянутого фу-
тляра снабжена теплоизолирующим покрытием. 

Газовая горелка котла-печи в твердотопливной топочной камере, состоя-
щей из стальной трубы с отверстием выхода горючего газа в нижней отметке 
сечения, при этом трубы горелки повторяя по конфигурации периметр и рас-
положена ближе к стенке. 

Внутри топочной камеры котла-печи дополнительно предусмотрены с распо-
ложением одна над другой, в верхней его части экранные трубки с ограничиваю-
щими по концам коллекторами, при этом жарочный стальной шкаф с дверцей из 
термостекла расположен над упомянутыми экранными трубками и под конвер-
тивными трубами водоподготовки в дымоходе, а у дымохода с внешней стороны 
котла-печи предусмотрена дополнительная горизонтальная полка-сушилка, при-
чем патрубок выпуска с котла-печи нагретой воды горячей конвертивными труб-
ками а также экранных труб, присоединен с патрубком впуском охлажденной 
воды, расположенного в нижней части упомянутого футляра газогенератора. 

На рисунке 1 изображен твердотопливный котел-печь преимущественно 
для сельских домов. 

 

 

Рис. 1 
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1. Первая камера сгорания. 
2. Первая топливная дверца. 
3. Камера сгорания. 
4. Вторая топливная дверца. 
5. Первая зольная дверца. 
6. Вторая зольная дверца. 
7. Патрубок. 
8. Газоход, соединяющийся через патрубок. 
9. Газовая горелка. 
10. Газовые горелки по периметру. 
11. Колосник. 
12. Дымоход. 
13. Футляр рубашки. 
14. Экранные трубки. 
15. Коллектор. 
16. Патрубок. 
17. Жарочный шкаф. 
18. Сушильная полка. 
Установка работает следующим образом: загружают деревянными чур-

ками камеру сгорания (1) газогенератора и герметично закрывают топливную 
дверцу (2) также загружают деревянными чурками камеру сгорания (3) котла-
печи и закрывают топливную дверцу (4), разжигают топливо через зольную 
дверцу (5) в камере сгорания котла-печи. И после устойчивого горения при-
крывают зольную дверцу (5), разжигают через зольную дверцу (6) топливо в 
камере (1), сгорание газогенератора при этом оставляют открытой зольную 
дверцу (6) до уверенного горения топлива. После чего дверцу (6) прикрывают; 
заполняют водой систему водяного подогрева, при этом в фигуре (1) условно 
не показаны очевидные элементы, не претендующие на заявку – запорная 
предохранительная арматура, контрольно-измерительные приборы, и сигна-
лизации, утечки горючего газа, приборы измерения температуры и давления 
на участках, а также расширительный бак на верхней отметке водяной си-
стемы. 

При разогреве топлива в активной зоне камеры сгорания (1) газогенератора 
будет движение выработанного обращенным пиролизным процессом горю-
чего газа. Обращенным пиролизный процесс наиболее эффективен относи-
тельно прямого процесса в выработке горючего газа. Через патрубок (7) вы-
хода с газогенератора через соединяющий газоход через патрубок (8) в котле 
газ проходит в газовую горелку (9) в котором отверстия (10), направлены вниз, 
во избежание закупоривания их золой, в камере сгорания (3) котла, а также 
чтобы не затруднять закладку топлива на колосники (11). 

Горелка (9) размещена по периметру камеры сгорания (3), при наличии го-
рящего или тлеющего топлива в камере сгорания (3) котла, удерживаемые ко-
лосниками (11), горючий газ воспламеняется и является элементом розжига 
горючего газа, чем достигается поставленная цель в получении дополнитель-
ной топливной энергии к получаемому теплу от камеры сгорания (3). За счет 
разности температуры и давления газа на выходе высокого дымохода (12) 
котла-печи и активной зоны в камере сгорания (1) газогенератора позволяет 
обойтись без вентилятора в тракте воздуховодов, а так же разности температур 
и давлений на участках подогрева и охлаждения наличие расширительного 
бака воды в водяной системе устройства можно обойтись без водяного насоса, 
в частности, в пространстве футляр-рубашки (13) и газогенератора, трубы во-
доподготовительного и экранных трубок (14) с коллектором (15) в камере сго-
рания (3) и конвективных труб над жарочным шкафом (17) котла-печи. 

Далее системная схема тепловой энергии поступает в отопительную си-
стему теплообменника воды, от которого вода, подогретая, используется для 
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хозяйственных нужд, после чего возвращается в патрубок (16), в нижней части 
футляр-рубашки (13) газогенератора, эта система замкнута без разбора воды 
по всему протоку, однако в баке расширителя воды имеется подпитки водяной 
системы. 

Установка не претендует на использование упомянутого расширительного 
бака, находящегося в наивысшей отметке, а также водяного тракта и теплооб-
менника для систем подогрева воды для хозяйственных нужд, поэтому 
условно на фигуре (1) не показаны. 

Топливо в камере сгорания (3) горящее или тлеющее поддерживает горе-
ние горючего газа, исходящего из отверстий (10) горелки (9). 

Выделяемая топливная энергия используется на отопление и через упомя-
нутый водяной теплообменник (условно не показан) горячее водоснабжение 
для хозяйственных нужд, а также в части расширения функций использование 
котла-печи предусмотрен жарочный шкаф (17) для пищеприготовления, а 
также у начала дымохода (12) сушильной полки (18). Таким образом достига-
ется поставленная цель. 
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Результативность лесозаготовок в значительной мере зависит от научно 
обоснованного подхода к выбору для конкретных природно-производствен-
ных условий и конкретных предприятий наиболее рациональных сквозных 
технологий лесопромышленных производств [7]. По нашему мнению, резуль-
тативность таких технологий в значительной мере зависит от первого этапа 
лесозаготовок – лесосечных работ. 

В последние годы в России предпринимаются достаточно серьезные меры 
к развитию отечественного лесного машиностроения [2–5], прежде всего, по 
выпуску лесосечных машин. При этом определенные ожидания возлагаются 
на формирование в Республике Карелия лесомашиностроительного подклас-
тера, а также на оживление деятельности Онежского тракторного завода, ко-
торый за последние годы в значительной мере проиграл конкуренцию в ры-
ночных нишах поставок лесосечных машин зарубежным машиностроитель-
ным компаниям, в числе которых значимое место имеет финская компания 
«Ponsse». 
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Однако при этом возникает следующая проблема: 
1. С одной стороны – работы по развитию отечественного лесного маши-

ностроения полностью вписываются в концепцию импортозамещения в раз-
личных секторах экономики. 

2. С другой стороны – в условиях рыночных отношений повысить продажи 
отечественными лесомашиностроительными предприятиями техники для ле-
сосечных работ можно только производя продукцию, конкурентоспособную с 
зарубежными лесосечными машинами. 

В связи с этим мы считаем необходимым использовать зарубежный 
опыт [1] и рассмотреть особенности конструкций зарубежных фирм для лесо-
сечных работ. На данном этапе для анализа мы выбрали харвестер компании 
«Ponsse» – восьмиколесный харвестер «Ponsse Scorpion». Харвестер «Ponsse 
Scorpion» имеет двигатель мощностью 210 кВт и рабочие насосы (объе-
мом 210 см3 в Ponsse Scorpion и 145 см3 + 190 см3 в Ponsse ScorpionKing). 

При создании харвестера важное внимание сосредоточено на создании не-
обходимых условий для эффективного функционирования и производитель-
ной работы оператора харвестера. Харвестер «Ponsse Scorpion» имеет кабину 
с превосходным обзором во всех направлениях, что позволяет обеспечить бес-
перебойную и гибкую работу в любых условиях. Хорошая видимость с обеих 
сторон кабины служит для обеспечения эффективной работы без ограничений: 
выбор деревьев для валки, возможность выбора оптимального направления 
валки и расположения срубленных деревьев с учетом минимизации техноген-
ного воздействия на окружающую среду. 

Кабина расположена в центральной части, которая благодаря гидравлике 
остается в одном и том же положении, в то время как передняя и задняя части 
наклоняются в зависимости от местности. Расположение кабины по центру ма-
шины позволяет оператору хорошо видеть на максимально возможное рассто-
яние даже в густых лесах. Кроме того, оператор располагается в центре круго-
вой траектории вращения кабины: когда она поворачивается, оператор не чув-
ствует себя как на карусели. Это важный вклад в комфорт и хорошее самочув-
ствие оператора на работе. 

Благодаря выравниванию кабины в процессе работы харвестера «Ponsse 
Scorpion» оператор не теряет равновесия даже при работе на пересеченной 
местности. 

Харвестер «Ponsse Scorpion» снабжен системой активной стабилизации. 
Принцип работы патентованной системы стабилизации заключается в опреде-
лении направления и положения манипулятора с последующим прижимом 
задней рамы в направлении работы. Прижим задних колес к земле и вес задней 
рамы способствуют значительному повышению устойчивости машины. 

Вращающаяся кабина с возможностью выравнивания обеспечивает посто-
янную видимость крана и соблюдение стабильности условий работы даже во 
время движения. 

Система управления харвестером «Ponsse Scorpion» («Ponsse Opti 4G») 
быстро передает оператору всю необходимую информацию о валке и работе 
машины. Удобно расположенные рычаги, подлокотники с переключателями и 
панели управления помогают сделать работу бесперебойной и эргономичной – 
вы сможете с легкостью работать дольше. 

По нашему мнению, заложенные в конструкцию харвестера «Ponsse 
Scorpion», технологические и технические решения функциональны и техно-
логичны и во многом соответствуют принципам функционально-технологиче-
ского анализа [7], который, к сожалению, недостаточно использован россий-
скими создателями лесной техники. 
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швейно-трикотажного производства, методы их переработки и их воздей-
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вана необходимость проведения фундаментальных исследований по данному 
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Обзор методов переработки отходов на швейно-трикотажных предприятиях 
показал, что в отечественной практике технологические отходы легкой про-
мышленности и вторичные материальные ресурсы составляют 25% всего пере-
рабатываемого в мире текстильного сырья [1]. Это огромные резервы, которые 
можно использовать для производства изделий. Однако эти отходы использу-
ются лишь на 10%. В основном они перерабатываются в нетканые материалы 
различного назначения или в более простую по технологии изготовления про-
дукцию в виде пакли, ваты мебельной и технической, обтирочных концов и т. д. 
Остальная часть отходов производства выбрасывается или сжигается. 

Существующие технологии переработки отходов сопровождаются значи-
тельным выделением неорганической и органической пыли от оборудования 
(производство нетканых материалов, пакли, ваты мебельной и техниче-
ской) [2]. В результате концентрация текстильной пыли в производственном 
помещении превышает предельно-допустимые концентрации (ПДК). Тек-
стильная пыль, имеющая высокий класс опасности, является причиной различ-
ных заболеваний, а также снижает качество продукции. 
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В зарубежной практике при переработке отходов используют очень доро-
гостоящие технологии и оборудование. Поэтому разработка усовершенство-
ванных методов и устройств для переработки отходов швейно-трикотажного 
производства имеет коренное значение в деле максимального вовлечения ма-
териальных и сырьевых ресурсов для выпуска изделий широкого потребления. 
Особенно актуальна она в настоящее время, когда большие предприятия 
швейно-трикотажной промышленности прекратили свое существование и со-
здаются в основном малые, частные предприятия, которым не по средствам 
устанавливать новое экологически безопасное оборудование для переработки 
отходов производства [3; 4]. 

В связи с этим, был проведен обзор и анализ состояния отрасли, и выявле-
ние основных направлений работ по переработке отходов швейно-трикотаж-
ного производства. Анализ научно‐технической и патентной литературы пока-
зал, что в действительности на данном этапе развития науки сведений по пе-
реработке отходов швейно-трикотажной промышленности в промышленных 
масштабах недостаточно. 

Отходы производства представляют собой материалы, подвергнутые очень 
сложной технологической переработке, обладающие определенным химиче-
ским составом и свойствами, находящиеся в определенном агрегатном состо-
янии, выпускаемые предприятием регулярно и в достаточно больших количе-
ствах [5; 6]. При этом перед исследователями стоит важная задача получения 
из отходов качественных изделий при минимальных материальных и энерге-
тических затратах. За счет вовлечения в производство отходов при выпуске 
готовой продукции происходит максимальное использование действующего 
производственного потенциала предприятий, снижаются материальные и топ-
ливно-энергетические затраты на изготовление изделий. 

Учеными на данный момент выполнен ряд успешных работ в области по-
лучения высококачественных материалов из отходов производства. Но все они 
в основном касаются переработки бытового мусора. Разработке устройств по 
переработке отходов швейно-трикотажного оборудования посвящены труды 
С.С. Рашитдинова, А.Г. Арутюнова, Д.А Раджиева, Н.Н. Петканова, Д.Г. Уру-
мова, В.П. Чернев, В.И. Киселева, И.В. Позднеева, Д.А. Ремпе, Е.А. Василь-
ева и др. Разработке методов оценки качества получаемой пряжи вторичного 
использования, выбора типов и параметров устройств для переработки отхо-
дов пряжи в конкретных условиях и перспективам использования их в швейно-
трикотажной промышленности посвящены работы У.Т. Астбери. М. Фюгель-
мана, Г.М. Эббота, И.А. Архангельского, Мака Клири, и др. 

Из опубликованных статей в научных журналах и изданных книг и брошюр 
известно, что в аналогичных направлениях проводились и проводятся иссле-
дования в странах дальнего (США, Канада, Швеция, Японии и др.) и ближнего 
(Россия, Украина, Белоруссия) зарубежья. 

Необходимость проведения фундаментальных исследований по данному 
направлению связана с новым шагом в развитии таких наук, как материалове-
дение, оборудование, технология обработки и др. 

Проблема ресурсосберегающих способов получения материалов со свой-
ствами, сочетающие одновременно качество и экономичность, при использо-
вании относительно простых и недорогих устройств, позволяющих затрачи-
вать минимально возможное количество времени на обработку изделий, явля-
ется весьма актуальной. Важнейшим направлением в этом плане является по-
вторное использование отходов производства для получения готовой продук-
ции, которое в значительной мере снижает использование природных ресур-
сов и, следовательно, загрязнение окружающей среды, в следствии того, что 
объем работ и энергии, затрачиваемых на переработку отходов, в 2–3 раза 
меньше, чем при первичном производстве. 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК ВАЖНЕЙШИЙ РЕСУРС УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 
Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы информатизации 

образования как основы реформирования и модернизации системы отечествен-
ного образования, а также одного из важных средств реализации новой госу-
дарственной образовательной парадигмы. Авторами обобщены и выделены 
направления развития информатизации управления процессом образования. 

Ключевые слова: информатизация образования, функции управления, под-
готовка педагогических кадров, информационные технологии. 

В современном информационном обществе основой поступательного раз-
вития выступают именно информационные процессы. Развитие процессов ин-
форматизации обусловлено использованием информационных и телекомму-
никационных технологий во всех сферах человеческой деятельности. Повсе-
местное использование информационных и телекоммуникационных техноло-
гий в образовании привело к тому, что этот процесс стал основой процесса 
информатизации образования. Под информатизацией образования мы пони-
маем область практической деятельности человека, направленной на примене-
ние методов и средств сбора, хранения, обработки и распространения инфор-
мации для систематизации имеющихся и формирования новых знаний в рам-
ках достижения психолого-педагогических целей обучения и воспитания [4]. 

Уточняя это определение, отметим, что: 
 информатизация учебного процесса направлена на подготовку к жизни и 

деятельности в условиях современного информационного общества; повыше-
ние качества общеобразовательной и профессиональной подготовки специа-
листов на основе широкого использования информационно-коммуникацион-
ных технологий; 
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 информатизация управления системой образования – на повышение эф-
фективности и качества процессов управления; 

 информатизация методической и научно-педагогической деятельности‐ 
на повышение качества работы педагогов; разработку и внедрение новых об-
разовательных технологий на основе использования информационных и теле-
коммуникационных технологий. 

Именно информатизация образования является основой реформирования и 
модернизации системы отечественного образования. Важно понимать, что ин-
форматизация образования обеспечивает достижение двух стратегических це-
лей. Первая из них заключается в повышении эффективности всех видов обра-
зовательной деятельности на основе использования информационных и теле-
коммуникационных технологий. Вторая – в повышении качества подготовки 
специалистов с новым типом мышления, соответствующим требованиям ин-
формационного общества. 

В России, как и во многих других странах мирового сообщества, всё боль-
шее внимание уделяется проблеме информатизации образования, которая рас-
сматривается как одна из наиболее важных стратегических проблем развития 
цивилизации. Исторически информатизация образования осуществляется по 
двум основным направлениям – неуправляемому и управляемому. 

Неуправляемая информатизация образования реализуется снизу по иници-
ативе работников системы образования и охватывает наиболее актуальные 
сферы образовательной деятельности и предметные области. 

Управляемая информатизация образования имеет характер организован-
ного процесса и поддерживается материальными ресурсами. В её основе лежат 
обоснованные общепризнанные концепции и программы. 

Информатизация образования является важнейшим ресурсом управления 
развитием образовательных систем любого уровня. Однако на каждом уровне 
управления содержание и способы информационного обеспечения имеют 
свою специфику. Информатизация образования становится современным про-
цессом обеспечения сферы образования методологией и практикой разработки 
и оптимального адекватного использования современных информационных и 
телекоммуникационных технологий, ориентированных на реализацию целей 
обучения и воспитания. 

Информатизация образования рассматривается как одно из важных средств 
реализации новой государственной образовательной парадигмы, в рамках ко-
торой происходит переход школы к личностно ориентированному обучению. 

Процесс обучения – система организации учебно-воспитательной деятель-
ности, в основе которой – органическое единство и взаимосвязь преподавания 
и учения; направлен на достижение целей обучения и воспитания. 

В современной литературе выделяют несколько основных функций: ин-
формационно-аналитическая, мотивационно-целевая, планово-прогностиче-
ская, организационно-исполнительская, контрольно-диагностическая, регуля-
тивно-коррекционная. 

Анализируя различные программы информатизации образования [15], 
можно обобщить и выделить следующие направления развития информатиза-
ции управления процессом образования: возможность организации процесса 
познания, поддерживающего деятельностный подход к учебному процессу во 
всех его звеньях в совокупности (потребности – мотивы – цели – условия – 
средства – действия – операция); индивидуализация учебного процесса при со-
хранении его целостности за счёт программируемости и динамической адап-
тируемости автоматизированных учебных программ; возможность построения 
открытой системы образования, обеспечивающей каждому собственную тра-
екторию обучения и самообучения; создания эффективной системы управле-
ния информационно-методическим обеспечением образования. 
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ВЛИЯНИЕ ГРУЗА В ТАНКАХ 
НА ПРОЦЕСС ДВИЖЕНИЯ СУДНА 

Аннотация: в данной работе рассматривается вопрос влияния груза в 
танках на процесс движения судна. Автором отмечается, что движение 
судна на постоянном волнении описывается нелинейными уравнениями дви-
жения, записанными в неинерциальной системе отсчета. Как правило, силы, 
возникающие при морском волнении, и силы инерции позволяют определить 
уравнения движения судна. 
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Введение. Движение судна на постоянном волнении описывается нелиней-
ными уравнениями движения, записанными в неинерциальной системе от-
счета. Как правило, силы, возникающие при морском волнении, и силы инер-
ции позволяют определить уравнения движения судна. Однако, в случае жид-
ких грузов, частично заполняющих танки, перетекание вызывает дополнитель-
ные силы, действующие на судно, которые не были приняты во внимание в 
этих уравнениях. 

Перетекание в сочетании с движением судна были проанализированы сле-
дующим рядом учёных: Ким [2], Ямакуши и Синкай. Ким [2] применил под-
ход, где линейные уравнения движения судна и проблема перетекания были 
определены с использованием схемы Сола [3]. Движение судна на волнении и 
явление перетекания, описанные выше, описываются вместе. 

Задача о движении судов на нерегулярном волнении. Моделирование дви-
жения судна на волнении основано на численном решении нелинейных урав-
нений движения. Гидродинамические силы и моменты, определяющие урав-
нения, вычисляются для каждого временного интервала. Точность моделиро-
вания зависит от точности расчета гидродинамических волновых сил и момен-
тов. Использование общих уравнений движения жидкости для определения 
гидродинамических сил в процессе моделирования является нецелесообраз-
ным, поскольку они являются сложными и должны быть определены для каж-
дого временного интервала. Таким образом, моделирование основано на упро-
щенных моделях, которые дают достаточную точность в практическом приме-
нении. Предполагается, что гидродинамические силы, действующие на судно, 
движущееся на нерегулярном волнении, можно разделить на дифракционные 
и радиационные силы Фруда-Крылова, вызванные водой на палубе, силы пе-
ретекания, силы на руле и нелинейное демпфирование. Радиационные силы 
определяются присоединенными массами воды корпусу судна при движении 
и так называемыми функциями памяти, которые принимают во внимание воз-
буждение воды, вызванное предшествующим движением судна, влияющим на 
движущееся судно в то момент, в который производится моделирование. 
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Уравнения движения судна на нерегулярном волнении записываются в не-
инерциальной системе отсчета. Система Q фиксируется на судне в центре его 
массы, и уравнения движения судна принимают следующий вид [1]: 

 

m[v´Q(t)+Q(t)vQ(t)]=FW(t)+FD(t)+FR(t)+FS(t)–FS(t=0)+FA(t)+mD–1G, 
L´(t)+(t)L(t)=MQW(t)+ MQD(t)+MQR(t)+MQS(t)–MQS(t=0)+MQA(t), 

vQ(t)=R´UQ(t)+Q(t)RUQ(t), (1) 
 

где m – масса судна без жидких грузов, vQ=(vQ1,vQ2,vQ3) – скорость центра масс, 
ΩQ = (ωQ1, ωQ2, ωQ3) – угловая скорость, L = (L1, L2, L3) – момент количества 
движения, RUQ= (xUQ1, xUQ2, xUQ3) – радиус-вектор центра масс судна по отно-
шению к инерциальной системе U, двигаясь с равномерной скоростью, равной 
средней скорости судна, (φ, θ, ψ) – углы Эйлера, FW, FD и FR являются дифрак-
ционными и радиационными силами Фруда – Крылова соответственно, MQW, 
MQD, MQR – их моменты по отношению к центру масс G = (0, 0, -g)U, D – угловая 
матрица, и DΩ – матрица, которая превращает компоненты скорости вращения 
Эйлера в ΩQ. Дополнительные силы и моменты, такие как демпфирующие 
силы или силы, генерируемые пером руля, обозначаются FA и MQA. Сила пере-
текания и момент обозначаются FS и MQS. 

Путь решения 3D задач гидродинамики и определения дифракционных и ра-
диационных сил Фруда-Крылов, входящих в уравнения движения, представ-
лены в [1]. Силы перетекания, порожденные движущимся судном, кинематика 
и динамика жидкости (возвышение свободной поверхности, скорость и поля 
давления) определяются путем решения задачи [2]. Нелинейные уравнения дви-
жения решаются численно (учитывая слеминг) в соответствии с методом, пред-
ложенным в [2]. Программа разработана на основе уравнений и численных ме-
тодов, позволяющих выполнять моделирование движения судна на волнении. 

В исследование было включено движение судна на морском волнении, 
судно имеет призматические трюма. Таким образом, параметры потока жид-
кости такие же, во всех параллельных сечениях трюма и могут быть представ-
лены одним поперечным 2D сечением. Гравитационные и инерционные силы, 
действующие на жидкость в танке, являются силами более высокого порядка, 
в отличие от сил, возникающих при вязком грузе, таким образом, вязкость не 
учитывается в описании движения жидкости в танке. 

Анализ движения судна, при плескании груза. Судно, перевозящее на борту 
груз расплавленной серы было выбрано для анализа. Движения судна подвер-
жено волнению моря. Основные параметры судна: длина L = 138 m, ши-
рина B = 23 м, осадка Т = 8.01 m. Период естественной качки для этого условия 
нагрузки составлял 8.5 с. Трюм был заполнен на 80% и естественный период 
для перетекания груза в сечении составлял 4.22 с. Четыре трюма судна 
были заполнены до того же уровня. Плотность расплавленной серы 
равна 1800 кг/м3.Для сравнения, расчеты были также проведены для твердых 
грузов той же массы, что и расплавленной серы. Анализ был проведен на ос-
нове моделирования движения судов на регулярном волнении (описываемом 
высотой H и периодом Tr) и нерегулярном волнении (определяемом значением 
высоты Hs и составила в среднем период Tz). 

Выводы. Численный анализ был проведен для изучения связи между дви-
жением судна на волнении и перетеканием груза в танке. Результаты расчетов 
показывают, что для судна в расчёт берутся взаимодействия между движением 
судна и перетеканием груза. Моделирование и оценка состояний системы 
можно осуществлять и аппаратом нейронных сетей, о чем представлено в ра-
ботах [4–6]. Нерегулярные морские волны, будучи суммой бесконечного числа 
регулярных волн различных амплитуд и случайных фазовых сдвигов между 
ними, создают нерегулярные колебания судна, следовательно, потоки жидких 
грузов в трюме также являются нерегулярными. 
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Аннотация: в данной статье авторами предложен метод расчета харак-
теристик газовых факелов, который приближенно на основе принципа отно-
сительного моделирования учитывает закономерности массопереноса в фа-
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Сжигание газа в длинных диффузионных и диффузионно-кинетиче-
ских (смешанных) факелах является одним из основных теплотехнических 
принципов, реализуемых в промышленных печах для обеспечения равномер-
ности теплоподвода в рабочей камере. Поэтому актуальной является разра-
ботка достаточно простых в математическом отношении, но в то же время эф-
фективных и универсальных моделей факелов для использования в инженер-
ных расчетах теплообмена в печах. 

В данной работе предложен метод расчета характеристик (длины и кривой 
тепловыделения) диффузионных и смешанных газовых факелов в промышлен-
ных печах с различными видами горелок, приближенно учитывающий законо-
мерности диффузионных процессов в спутном потоке горючего и окислителя 
и окончательно уточняемый по экспериментальным данным. Это делает метод 
достаточно общим и универсальным. 
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Метод расчета основан на применении принципа относительного модели-
рования, когда за основу берется длина и кривая выгорания свободного диф-
фузионного газового факела (вне печи) при тех же основных условиях и вво-
дятся поправочные функции, каждая из которых учитывает одно из дополни-
тельных условий, определяющих процесс факельного горения в промышлен-
ных печах. При этом поправочные функции зависят от отношений определяю-
щих параметров для ограниченного внутрипечного и свободного факельного 
горения. Последнее чрезвычайно важно, поскольку эти относительные пара-
метры слабо изменяются по длине расчетного внутрипечного факела и могут 
служить характеристиками факельного процесса в целом, что значительно 
упрощает задачу без существенной потери точности. 

Анализ процессов факельного сжигания газообразного топлива в промышлен-
ных печах с различными видами горелок позволил установить следующие усло-
вия горения и соответствующие им поправочные функции fx: 1) стесненнось фа-
кела, fогр; 2) спутность потоков горючего и окислителя, включая значение коэффи-
циента избытка воздуха, fm; 3) крутка и дополнительная турбулизация факела за 
счет установки в горелках завихрителей, f; 4) настильность факела, fw; 5) частич-
ное предварительное смешение горючего газа с воздухом, fсм. 

В отличие от диффузионного смешанный факел, образующийся при ча-
стичном предварительном смешении топливного газа с воздухом, имеет два 
фронта горения – кинетический (короткий, расположенный вблизи среза горе-
лочного сопла) и диффузионный (длинный, в котором происходит догорание 
топлива). Поэтому горение на основном участке смешанного факела x > Lнач 
по сути является диффузионным с меньшей концентрацией горючих компо-
нентов в газовой струе и интенсивным тепловыделением на начальном участке 
за счет горения в кинетическом фронте. 

В соответствии с развиваемым подходом длина произвольного факела в 
условиях промышленной печи выразится в виде: 

смогрсв.фф fffffLL wm    (1) 
Длина свободного диффузионного факела Lсв.ф имеет достаточно простое вы-

ражение. Экспериментально установлено, что длина диффузионного факела про-
порциональна его стехиометрической длине Lсх, на которой подсасывается теоре-
тически необходимое количество воздуха, и приведенному критерию Фруда Frф 
или Архимеда Arф (при воздействии массовых сил на формирование факела). 

Вид поправочных функций в выражении (1) конкретизируется для каж-
дого случая путем учета относительного изменения определяющих парамет-
ров факельного процесса на основе теории турбулентных струй [1] и уточня-
ется по экспериментальным данным путем введения корреляционных коэф-
фициентов. 

При определении динамики выгорания (тепловыделения) газового факела 
используется качественная схожесть кривых изменения химического недо-
жога топлива вдоль диффузионных факелов при различных условиях сжига-
ния, а также предположение о приближенной автомодельности факельных 
процессов на основном участке факела x > Lнач. В качестве нормирующего вы-
ступает параметр, являющийся производным от общей длины факела Lф. 

Проведенные предварительные оценки показывают хорошее качественное 
совпадение теоретических результатов и экспериментальных данных, полу-
ченных на огневых стендах [2]. 
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Трубчатые печи широко применяются в нефтеперерабатывающей и нефте-
химической промышленности. Преобладающей составляющей сложного теп-
лопереноса в топках этих печей является излучение 90%. 

Разработка методов расчета детальных – зональных и локальных характеристик 
теплообмена в трубчатых печах является весьма актуальной задачей, учитывая: 
1) зонный характер теплоподвода к трубным экранам в соответствии с технологиче-
скими условиями; 2) высокую теплонапряженность стенки экранных труб; 3) неже-
лательность локальных перегревов стенки труб из-за возможности ее термического 
разрушения и коксоотложения на внутренней поверхности, что ведет к аварийным 
ситуациям и резкому сокращению времени рабочего пробега печи. 

Авторами разработан численный метод поэтапного расчета зональных и 
локальных характеристик сложного теплообмена в топках печей на базе еди-
ного зонального методологического подхода [1]. Метод основан на последо-
вательном вычислении среднезональных и локальных обобщенных угловых 
коэффициентов излучения (ОУК) в многозонной излучающей и поглощающей 
системе и применении для моделирования излучения численного метода ста-
тистических испытаний Монте-Карло. 

Зональный метод расчета сложного теплообмена в топках печей [2] осно-
ван на разбиении расчетной области на относительно крупные объемные и по-
верхностные зоны с осредненными параметрами (в соответствии с особенно-
стями топочных процессов) и записи системы нелинейных алгебраических 
уравнений зональных тепловых балансов, коэффициенты в которых с высокой 
точностью учитывают эффекты теплопереноса, поскольку они определяются 
с использованием современных методов анализа соответствующих процессов. 
Решение системы зональных уравнений дает средние значения температур и 
тепловых потоков для зон расчетной области. 

Для расчета локальных характеристик сложного теплообмена авторами ис-
пользован единый зональный подход. 

В зональной расчетной области дополнительно выделяются элементарные 
площадки dFM с центральной точкой М, расположенные на тепловоспринимаю-
щей поверхности в пределах поверхностных зон. В соответствии с зональным 
подходом выражение для локального удельного теплового потока к единичной 
элементарной площадке dF M  j с центральной точкой М можно записать в виде: 

 MiiMMj

N

i
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,  (1) 

где j – степень черноты поверхностной зоны j; ТМ – локальная абсолютная 
температура тепловоспринимающей поверхности в точке М; 0 – постоянная 
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Стефана-Больцмана; iM – локальный коэффициент конвективной теплоот-
дачи к элементарной площадке dFM от контактирующей объемной зоны i; PiM – 
локальный коэффициенты радиационного обмена, вычисляемые на основе ло-
кальных ОУК. 

Локальный ОУК iM,k с зоны i расчетной области на элементарную пло-
щадку dFM определяется через местный ОУК Mi,k с элементарной площадки 
dFM на зону i расчетной области на основании соотношений взаимности. Мест-
ные ОУК Mi,k с элементарной площадки dFM на все зоны трехмерной расчет-
ной области вычисляются численным методом статистических испытаний. 

На базе предложенного общего метода разработана методика расчета про-
филей распределения локальных удельных тепловых потоков по периметру 
труб в экранированных топках технологических трубчатых печей. Методика 
основана на выделении в многозонной расчетной области образов реальных 
экранных труб в пределах эффективной плоской поверхности нагрева, исполь-
зуемой в среднезональных расчетах. Предложен классификатор типов труб-
ных экранов и система параметров, однозначно определяющих положение и 
размеры труб в расчетной области. Расчетные точки M, являющиеся центрами 
элементарных площадок dFM, располагаются по окружности экранной трубы 
с определенным шагом по центральному углу в сечении, задаваемом номером 
трубы и линейной координатой сечения. Методика позволяет рассчитывать 
как локальные тепловые потоки к экранным трубам при заданной температуре 
их наружной поверхности, так и локальные температуры стенки труб при за-
данных ее теплопроводности и характеристиках внутреннего потока. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
ПРИ ПОМОЩИ MICROSOFT DYNAMICS NAVISION 
Аннотация: авторы отмечают, что автоматизация бизнес-процессов 

стала распространенной темой в развитии информационных технологий. 
В статье рассматривается автоматизация при помощи Microsoft Dynamics 
Navision для компании малого и среднего бизнеса. 

Ключевые слова: автоматизация, системы планирования ресурсами, биз-
нес-процессы. 

В настоящее время большинство компаний малого и среднего бизнеса нуж-
даются в автоматизации отдельных процессов отдела или деятельности пред-
приятия в целом. Основной целью автоматизации является структурирование 
данных и ресурсов предприятия и повышение качества процессов с использо-
ванием IT-технологий. При автоматизации процессов следует использовать 
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стандартный шаблон действий для более точного понимания сроков, средств 
и объема работ: 

 изучение области, которую нужна автоматизировать; 
 изучение базы данных + взаимодействие области с текущими системами; 
 составление бизнес-процессов; 
 ответ на вопрос «Зачем нужна автоматизация» – выявление проблемных 

зон в бизнес-процессах; 
 составление технического задания для разработчиков + расчет стоимости; 
 написание программного кода; 
 тестирование системы; 
 обучение персонала системе; 
 реализация продукта. 
Распространенными системами для автоматизации являются ERP-системы, 

позволяющие управлять ресурсами предприятия в удобном для пользователя 
виде. Одна из таких систем, Microsoft Dynamics Navision, предназначенная для 
управления малым и средним бизнесом сфер производства, сбыта и обслужи-
вания: гостеприимство, инвестиционная деятельность, инжиниринг, легкая 
промышленность, производственное предприятие, пищевая отрасль, рознич-
ные и оптовые сети, строительство и девелопмент, финансовый сектор, управ-
ление недвижимостью и др. 

Microsoft Dynamics NAV – комплексная ERP-система, интегрированная с 
такими приложениями, как Microsoft Word, Excel и Outlook. Основные про-
цессы, которые автоматизирует Microsoft Dynamics Nav: 

1. Бухгалтерский и налоговый учет. 
2. Управленческий и аналитический учет. 
3. Бюджетирование. 
4. Казначейство. 
5. Учет основных средств. 
6. Продажи и CRM. 
7. Планирование и покупка. 
8. Складской учет. 
9. Штрихкодирование. 
10. Производство. 
11. Планирование производственных мощностей. 
12. Проектное управление. 
13. Сервисное обслуживание. 
14. Расчет на предприятиях общепита. 
15. Расчет заработной платы. 
16. Кадровый учет. 
Представленный выше функционал Microsoft Dynamics Nav соответствует 

требованиям, предъявляемым APICS Operations Management Body of 
Knowledge (OMBOK) Framework к современным ERP-системам. 

Предпочтение в выборе Microsoft Dynamics Nav для автоматизации бизнес‐
процессов предприятия малого и среднего бизнеса по сравнению с другими 
ERP-системами было подтверждено с использованием многокритериального 
метода анализа иерархии (МАИ) Т. Саати. Для выполнения МАИ использо-
вался программный продукт системы поддержки принятия решений СППР 
Выбор. 

В качестве альтернатив МАИ использовались ERP-системы: 
 1С: ERP управление предприятием. 
 КОМПАС ERP. 
 Microsoft Dynamics NAV 2015. 
 Oracle Enterprise Resource Planning (ERP). 
При выполнении МАИ при построении матрицы парных сравнений крите-

риев и альтернатив рассчитывались показатели: собственное значение мат-
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рицы; индекс согласованности и отношение согласованности матриц. Необхо-
димо отметить, что для всех матриц, отношения согласованности (ОС мат-
рицы) было менее 10%, что позволяет сделать вывод о надежности получен-
ного результата – предпочтение в выборе Microsoft Dynamics Nav для автома-
тизации бизнес-процессов предприятия малого и среднего бизнеса соста-
вило 42% по сравнению с предложенными альтернативами. 
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ПРИНЦИП РАБОТЫ ПЛК 
Аннотация: в статье описан базовый принцип работы всех современных 
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До того, как появились твердотельные логические схемы, разработка си-
стем логического управления осуществлялась на электромеханических реле. 
В наши дни реле продолжают применять для тех же предназначений, но все 
же в некоторых своих прежних функциях их заменил контроллер. 

В современной промышленности есть огромное множество систем и про-
цессов, нуждающихся в автоматизации, но сейчас такие системы редко проек-
тируются на реле. Современным производственным процессорам необходимо 
устройство, которое запрограммировано на выполнение разных логических 
функций. В 1968 американская компания «Bedford Associates» разработала 
первый в мире логический контроллер, которому они дали название 
Modicon 084 (Modular Digital Controller), имевший 4 кБ памяти. 

 

 

Рис. 1. Внешний вид Modicon 084 
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Позже начали появляться аналоги этого устройства, разработанные сторон-
ними компаниями. Но термин ПЛК (программируемый логический контрол-
лер) появился только в 1971 году, так же в 1970-е годы существовал термин 
микропроцессорный командоаппарат. 

ПЛК легки в программировании, так как их программный язык напоминает 
логику работы реле. Из-за схожести с релейной логикой, освоить программи-
рование на ПЛК не представляет особой сложности. Для человека, ранее рабо-
тавшего со схемами релейной логики, не составит проблем запрограммировать 
ПЛК на исполнение тех же функции. 

В зависимости от модели ПЛК отличается базовое программирование и 
подключение различных сигналов, но несмотря на это, можно выделить неко-
торые особенности программирования, справедливые для всех устройств. 

Возьмем в качестве примера простейший ПЛК, вернее, то как он выглядит 
спереди. Две винтовые клеммы, которые обеспечивают подключение для 
внутренних цепей ПЛК напряжением до 120 В переменного тока, поме-
чены L1 и L2. 

 

 

Рис. 2. Простой ПЛК, вид спереди 
 

Если заглянуть внутрь корпуса ПЛК, то можно увидеть, оптоизолятор 
устройства (светодиод), обеспечивающий электрически изолированный «вы-
сокий» сигнал для схемы компьютера, когда 120-ти вольтный переменный ток 
устанавливается между соответствующей входной клеммой и общей клеммой. 
При помощи светодиода, находящегося на передней панели ПЛК, можно опре-
делить, какой вход находится под напряжением. 

Выходные сигналы генерируются при помощи компьютерной схемотех-
ники ПЛК, активируя переключающее устройство и связывая клемму «Источ-
ник» с любым помеченным буквой Y выходом. Клемма «Источник» обычно 
связывается с L1. Каждый вход и каждый выход, находящий под напряжением, 
отмечается с помощью светодиода. 

Таким образом, ПЛК может быть подключен к таким устройствам, как пе-
реключатели или электромагниты. 

Все современные ПЛК программируются с персонального компьютера, ко-
торый подключен к порту программирования ПЛК. На ПК пишется или про-
сматривается программа, которая по своей сути напоминает схему логики 
реле. Сама программа работает циклично. Время отклика напрямую зависит 
от задач, возложенных на ПЛК задач, и составляет от единиц миллисекунды 
до единиц секунды. 

Компьютер ПЛК может выполнять и другие расширенные функции с го-
раздо большей точностью и надежностью, чем при использовании электроме-
ханических логических устройств. Большинство ПЛК имеют больше шести 
входов и выходов. 
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В последние годы в рамках формирования сквозных технологий лесопро-
мышленных производств [7] активно ведется поиск использования отече-
ственных лесных машин [1–6], что особенно актуально в условиях необходи-
мости ускоренного импортозамещения на лесозаготовках. 

В связи с этим мы сочли целесообразным рассмотреть опыт создания пач-
коподборщиков (скиддеров) – тракторов с пачковыми захватомами предназна-
ченных для трелевки в полупогруженном положении пачек деревьев, сформи-
рованных, в основном, валочно-пакетирующими машинами; в определенных 
условиях может осуществляться трелевка после валочно-трелевочных машин, 
работающих в режиме валка-пакетирование. 

Онежский тракторный завод ранее выпускал колесные тракторы-пачкопод-
борщики ТЛК4-01 на базе специального лесного трактора; ЦНИИМЭ была 
разработана машина МЛ-30 того же назначения на базе колесного сельскохо-
зяйственного трактора К-703. 

На базе гусеничного трактора ТЛТ-100-06 разработаны пачкоподборщики 
ЛТ-135, ЛП-230, ТБ-1М-30 и ЛТ-136. Эти машины пришли на смену прототи-
пам – колесному трактору-пачкоподборщику ЛТ-157 и гусеничному ЛТ‐89, 
выпускавшимся ранее соответственно на базе трактора ЛТ-157 и ТДТ-55. 

В настоящее время Онежским тракторным заводом на базе нового гусенич-
ного трактора «Онежец-300» разработана новая модель пачкоподборщика 
«Онежец-370». 

Все узлы и агрегаты, технологическое оборудование колесных тракторов и 
их зарубежного аналога Тimberjack-460 установлены на полурамах. На перед-
ней установлен двигатель с системами питания, охлаждения и предпускового 
разогрева, коробка передач, кабина, толкатели, основные элементы гидроси-
стемы; на задней полураме установлено технологическое оборудование, со-
стоящее из поворотного пачкового захвата и стрелы. На полурамах имеется по 
одному ведущему мосту с колесами. 

Гусеничные тракторы-пачкоподборщики состоят из следующих основных 
узлов: рамы, ходовой системы, толкателя, кабины, двигателя стрелы, захвата. 

У тракторов-пачкоподборщиков ТБ-1М-30, ТЛК4-01, Тj-460 пачковый за-
хват поворачивается с использованием ротатора, что дает возможность осу-
ществлять погрузку пачек деревьев, находящихся с любой стороны от трак-
тора-пачкоподборщика, и повышает функциональные возможности тракто-
ров-пачкоподборщиков, так как в тяжелых по проходимости условиях при за-
стревании трактор может разгрузить пачку, подъехать к ней с любой стороны 
и вновь загрузить пачку. 
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Более совершенным технологическим оборудованием оснащен трактор-
пачкоподборщик МЛ-137-01, у него стрела установлена на поворачивающейся 
платформе, что ускоряет проведение указанных операций. 

У тракторов-пачкоподборщиков ЛТ-89Б и МЛ-230 пачковый захват не 
имеет управляемого поворота, установлен на тросовой подвеске, поэтому их 
загрузка может производиться лишь при соосном расположении трактора-пач-
коподборщика и пачки деревьев. У этих тракторов после закрытия захвата и 
подъема стрелы с помощью гидроцилиндров комли поджимаются тросовой 
петлей с помощью лебедки. 

Гусеничные тракторы-пачкоподборщики, разработанные на базе тракторов 
повышенной проходимости, по проходимости значительно превосходят трак-
торы-пачкоподборщики с колесным движителем. Эти машины предназначены 
для работы в тяжелых природно-производственных условиях (глубокий снег, 
грунт с низкой несущей способностью) и не имеют зарубежных аналогов. 
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В последние годы в рамках формирования сквозных технологий лесопро-

мышленных производств [6] активно ведется поиск вариантов заготовки дело-
вой древесины и энергетической древесины для биоэнергетики [1–5]. 

В России и за рубежом разработаны различные машины для сбора, транс-
портировки, утилизации и первичной переработки отходов лесозаготовок и не-
ликвидной древесины, остающейся на лесосеке после любых видов рубок. 
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Машины для утилизации отходов лесозаготовок можно классифицировать 
по степени переработки исходного сырья, а также по виду получаемой продук-
ции – неизменяемые отходы лесозаготовок, пакетированные отходы лесозаго-
товок, щепа топливная. 

По степени сочетания технологических устройств машины делятся на ком-
бинированные и однооперационные. 

Ввиду того, что древесные отходы на лесосеке расположены в деконцен-
трированном виде, производительность всех указанных машин на сборе и 
транспортировке древесных отходов на погрузочную площадку невелика, так 
как много времени уходит на погрузку мелких пачек отходов и переезды от 
стоянки к стоянке. 

За рубежом ищут пути создания машин для заготовки лесосечных отходов. 
Технологический процесс работы создаваемой за рубежом техники включает 
в себя следующие операции: установку на очередной рабочей позиции; подго-
товку оборудования, состоящую из выноса манипулятора, раскрытия захвата, 
поворот упаковочного модуля; захват отходов лесозаготовок; перенос их в 
упаковочный модуль; удержание для гарантированной подачи лесосечных от-
ходов в пакующий узел; затем обжатые лесосечные отходы обвязываются и 
проталкиваются к выходу из устройства, где разрезаются на отрезки фиксиро-
ванной длины цепной пилой; при необходимости манипулятором готовые 
пачки укладываются в штабеля или убираются от машины, во избежание их 
разрушения. 

Кроме перевозки потребителю древесных отходов в упакованном виде за 
рубежом достаточно широко распространены технологии утилизации древес-
ных отходов с выработкой топливной щепы на лесосеке. 

Рубительные машины могут работать как непосредственно на лесосеке, так 
и на погрузочной площадке. 

Для заготовки щепы на лесосеке из древесных отходов, образующихся по-
сле работы харвестера, а при переработке мелкотоварной древесины в Фин-
ляндии, Швеции и Дании разработаны рубительные машины на базе форвар-
дера, оснащенного бункером-накопителем и установленным на манипуляторе 
устройством для валки и пакетирования тонкомерных деревьев. Типичной ма-
шиной такого типа является Silvatec 878CH. 

При работе рубительных машин на погрузочных площадках (верхних скла-
дах) большие затраты времени и средств необходимы для доставки древесных 
отходов, образующихся на лесосеке после работы комплексов машин для за-
готовки сортиментов (валка, обрезка сучьев, раскряжевка бензопилами, транс-
портировка, сортировка-штабелевка форвардерами; валка, обрезка сучьев, 
раскряжевка харвестерами, транспортировка, сортировка, штабелевка форвар-
дерами). 

Для оптимизации процесса заготовки сортиментов и транспортировки на 
погрузочную площадку древесных отходов предлагается применение универ-
сальной лесозаготовительной машины, обеспечивающей валку, трелевку дере-
вьев на лесосеке, обрезку сучьев и раскряжевку на погрузочной площадке – 
агрегатной машины с харвестерной головкой и коником, которая валит дере-
вья на лесосеке, трелюет их на верхний склад, обрезается сучья, концентрируя 
их и вырабатывает сортименты [2–4]. 
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Аннотация: в данной статье исследователями приведена численная апро-

бация способа прогнозирования региональной кадровой потребности с исполь-
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Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. 
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Введение 
В настоящее время, среди формализованных способов к прогнозированию 

региональной кадровой потребности, выделяют два подхода: с использова-
нием коэффициента ротации [1] и с использованием коэффициента занято-
сти [2]. В статье будет рассмотрена методика [1]. 

Эксперимент 
Апробация математической модели [1], будет проведена для ХМАО-Югры 

на периоде времени с 2002 года по 2010 год, выбор промежутка, обусловлен 
существованием достоверных входных данных за рассматриваемый промежу-
ток времени. Суть эксперимента заключается в определение дополнительной 
кадровой потребности с ВПО в 2010 году. В качестве известных данных вы-
ступают: 

1. Численность занятых в региональной экономике с высшим профессио-
нальным образованием (далее ВПО) в 2002 году, данные получены по резуль-
татам переписи населения [3]: 

2002 153420.     (1) 
2. Численность специалистов с высшим профессиональным образованием, 

необходимая для экономики региона в 2010 году, данные получены по резуль-
татам переписи населения [3]: 

∗ 2010 245087.     (2) 
3. Выпуск специалистов с высшим профессиональным образованием с 

2003 года по 2010 год, представленный в таблице 1. 
4. Миграция населения с высшим профессиональным образованием с 2003 

года по 2010 год, представленная в таблице 1. 
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Таблица 1 
Входные данные для апробации математической модели 

 

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Выпуск специалистов с ВПО 3600 4200 5800 6800 6700 6800 6400 6500 

Обучение за пределами региона 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 
Миграция с ВПО –705 –705 –705 –705 –705 –828 –150 –1136 

 

Используя обозначения, предложенные в [1], получим следующие данные: 
2003 2003 705
2004 2004 705
2005 2005 705
2006 2006 705
2007 2007 705
2008 2008 828
2009 2009 150
2010 2010 1136

,    (3) 

				 2003…2010,    (4) 

0				 2003…2010,     (5) 
2003 3600 7500 11100
2004 4200 7500 11700
2005 5800 7500 13300
2006 6800 7500 14300
2007 6700 7500 14200
2008 6800 7500 14300
2009 6400 7500 13900
2010 6500 7500 14000

.   (6) 

Используя полученные данные (3–6) определим дополнительную потреб-
ность в специалистах с высшим профессиональным образованием в 2010 году: 

2003 153420 11000 705 153420
25 157578, 

2004 157578 11700 705 157578
25 162270, 

2005 162270 13300 705 162270
25 168374, 

2006 168374 14300 705 168374
25 175234, 

2007 175234 14200 705 175234
25 181719, 

2008 181719 14300 828 181719
25 187923, 

2009 187923 13900 150 187923
25 194156, 

2010 194156 14000 1136 194156
25 199254, 

Δ 2010 245087 199254 45833. 
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Заключение 
В результате численного эксперимента получаем, что в 2010 году необхо-

димо дополнительно 45833 специалистов с высшим образованием или всего 
199253 специалиста, но по факту количество доступных специалистов с ВПО 
в 2010 году составляло 245087, согласно переписи населения 2010 [3]. В итоге 
накопленная ошибка за 8 лет при использовании модели [1] составила 
около 18.7% (45833/245087 ≈ 0,187), что ставит под сомнения адекватность 
предлагаемой методики. 
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Аннотация: в данной статье авторами демонстрируется возможность 
использования энтропии информации в задачах исследования влияния нега-
тивных факторов различной природы.  

Ключевые слова: мера неопределенности информации, энтропия, техни-
ческая система. 

В настоящее время при проектировании технических систем инженерам 
приходится решать большой комплекс задач по созданию качественного и от-
казоустойчивого продукта на выходе. Большой набор технических средств ре-
ализации подобного рода задач, разработанных на современном этапе, в пол-
ной мере не позволяет исключить всех недочетов при проектировании техни-
ческой системы. Эти недочеты могут привести к значительным финансовым 
издержкам предприятия уже эксплуатирующую развернутую техническую си-
стему в виде технологического процесса. Вопрос поиска и устранения влияния 
и воздействия негативных факторов как внутренней, так и внешней природы 
является актуальной и востребованной в современном мире. Использование 
энтропии информации в решении такого рода задач оправданно тем, что даст 
возможность с новой стороны взглянуть на процесс создания технической си-
стемы и тем самым увидеть все слабые и сильные стороны системы в целом. 
Теоретические наработки в области определения количества меры неопреде-
ленности информации ведутся еще с середины двадцатого века. К основным 
исследователям данного направления можно отнести известного ученого 
Клода Шеннона [1, с. 56]. 
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Еще с середины двадцатого века, знаменитый математик Клод Шеннон 
определил такое понятие как мера количества информации сообщения пред-
ставляющее собой математическое выражение в виде суммы логарифмов вы-
бора вариантов. Это выражение записывается следующим образом: 




M

i
iii

M

i
i ppppXH

11
log)log()( ,   (1) 

где ip  – вероятность появления события i из множества событий М [1]. 
В представленном математическом выражении энтропия информации Н(Х) 

имеет вероятностную основу, значения используемых данных при расчете 
меры неопределенности информации не учитываются. 

Для того чтобы учесть значения на основе которых была определенна ве-
роятность события в формуле вычисления энтропии информации было вве-
дено рандомизированное расстояние   как симметричная неотрицательная 
вещественнозначная функция удовлетворяющая следующим требованиям 

0ii  и 1),(0  ijji xx   Таким образом классическая математи-
ческая формула Клода Шеннона с учетом преобразований примет следующий 
вид: 

 


M

j
iij

M
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11
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и называется В-энтропией [2]. Введение рандомизированного расстояния   
позволило производить вычисления меры количества информации в сообще-
нии более точно, т. к. будет учитываться не только вероятностная составляю-
щая сообщения, но и значения, на основе которых рассчитывается вероятность 
появления события. Ниже приведем пример расчета количества информации 
по формуле Клода Шеннона и с учетом преобразований по формуле 
В-энтропии. 

Проводя экспериментальные расчеты меры неопределенности информации 
было отмечено, что бывают ситуации, когда классическая формула К. Шен-
нона рассчитывает значение энтропии информации, не беря во внимание до-
полнительные показатели, позволяющие определять значение энтропии. Фор-
мула В-энтропии показывает более точный результат, учитывающий рандоми-
зированное расстояние между парами исходов [2]. 

Используя формулу В-энтропии оправдано в задачах расчета значения по-
казателей реальных процессов и систем. И на основе полученных данных осу-
ществлять качественный анализ проектируемой системы или технического 
процесса, для выявления и дальнейшего устранения степени влияния негатив-
ных факторов. 

Проектирование и эксплуатация технической системы как единой струк-
туры является очень сложной задачей, где необходимо учесть все воздействия, 
оказываемые на техническую систему как внешние факторы, так внутренние 
факторы. Расчет меры неопределенности в комплексе с другими методами 
позволит отследить степень влияния факторов различной природы и тем са-
мым максимально избежать негативного влияния на техническую систему. 
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В современной лингвистике на первый план выдвигаются исследования языка 
как динамической развивающейся системы, в центре которой находится человек с 
его коммуникативными потребностями. Происходит своеобразное расширение объ-
екта – растет интерес к языку как к основному модусу бытия человека, а не просто 
как к одной из знаковых систем, используемых человеком. Человек, как и всякий 
другой субъект деятельности, находится в непосредственной связи с продуктами 
своей деятельности. Язык рассматривается не как абстракция, конструкт, созданный 
в процессе его описания, а в тесной взаимосвязи с другими аспектами деятельности 
человека. Как отмечает Н.Д. Арутюнова, в фокус лингвистики сейчас введено «рас-
смотрение феномена жизни, в центре которого находится человек со всеми его пси-
хическими «составляющими», формами социального существования и культурной 
деятельности». Языковая прагматика, опирающаяся на когнитивную лингвистику, 
отправляется от человека, его потребностей, мотивов, целей, намерений и ожида-
ний, от его практических и коммуникативных действий, от коммуникативных ситу-
аций, в которых он участвует либо как инициатор и лидер, либо как исполнитель 
«второй» роли. Такие дисциплины, как анализ дискурса и развивающийся внутри 
него анализ разговора (т. е. спонтанной устной речи) ориентируются на установки 
деятельностной парадигмы. Для представителей этой парадигмы язык не самоценен 
и не изучается в самом себе и для себя. Он включён в человеческую деятельность, 
являясь одним из важнейших её инструментов, и одним из ценнейших её продуктов. 
Таким образом, коммуникативный подход к языку можно определить как подход 
антропологический. Введение в лингвистику антропологического подхода к языку 
активизировало интерес к личностным и социальным сторонам деятельности гово-
рящего. Человек в лингвистических исследованиях предстает не как средний носи-
тель языка, а как конкретная возрастная, психологическая, социальная, гендерная, 
этнокультурная языковая личность. Стало ясно, что реализация и интерпретация 
определённых стратегий речевого общения не могут осуществляться без учёта мно-
гообразных личностных и социокультурных аспектов коммуникативного процесса. 

Антропоцентрическая парадигма современного языкознания в центр вни-
мания ставит человека как творца языковой и речевой деятельности. Привне-
сение в лингвистику человеческого фактора стимулировало большой интерес 
учёных к изучению не только процесса языковой коммуникации, но и подго-
товило почву для развития анализа дискурса как новой парадигмы знания, 
определяющей чертой которой оказывается направленность исследования на 
комплексное изучение языкового общения. В связи с этим коммуникативную 
прагматику можно определить и как когнитивную прагматику, поскольку в 
процессе общения человек говорящий познает мир во взаимодействии с себе 
подобными. Использование языка как средства коммуникации основано на 
универсальном понятии речевой деятельности и конкретизирующих понятиях 
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речевого общения и речевого поведения. В речевом общении проявляется вся-
кий раз по-разному социально-, культурно- и коммуникативно-значимое упо-
требление языка в его ролевом и ситуативном аспектах. 

Осознанное достижение цели в процессе коммуникации невозможно без 
планирования деятельности – без стратегии и тактики. Обычно стратегия рас-
сматривается как искусство руководства, основанное на правильных прогно-
зах относительно цели, а тактика – как приемы, способы достижения этой 
цели. Существование тактик и стратегий обязано коммуникативной функции 
языка, так как они реализуются в языковом общении. Выбирая и воплощая в 
речь ту или иную стратегию, говорящий стремится воздействовать на слуша-
ющего. Таким образом, выбранная стратегия направлена на отдельные ас-
пекты модели мира адресата, на изменение или, по крайней мере, корректи-
ровку его знаний, желаний. 

В отечественной литературе понятия речевой стратегии и речевой тактики по-
лучили широкое распространение в последние десятилетия XX века после пере-
водов работ Т.А. ван Дейка. Ван Дейк предложил следующее определение поня-
тия стратегии «… стратегия в общих чертах – это характеристика когнитивного 
плана общения, которая контролирует оптимальное решение системы задач гиб-
ким и локально управляемым способом в условиях недостатка информации о со-
ответствующих (последующих) действиях других участников коммуникации или 
о локальных контекстуальных ограничениях на собственные (последующие) дей-
ствия». В общем смысле стратегия включает в себя планирование построения про-
цесса речевого взаимодействия в зависимости от конкретных условий общения и 
личностей коммуникантов, а также реализацию плана, т. е линию беседы. Чтобы 
планировать какие-либо речевые действия, коммуниканты должны обладать 
определенной когнитивной информацией; иметь представление о предстоящей 
ситуации общения, об адресате, обладать элементарным опытом анализа речевых 
действий и т. п. Другими словами, прогноз предстоящей вербальной коммуника-
ции строится на основе представлений о речевом акте, коммуникативном взаимо-
действии (с учетом мотивов и целей говорящего и слушающего, их вербальных и 
невербальных действий) и всей ситуации в целом. 

Следует отметить, что планирование речевого поведения – это не просто 
построение языковых высказываний, а часть процесса взаимодействия, в кото-
ром слушающий не всегда пассивно воспринимает текст-сообщение говоря-
щего, а активно интерпретирует его речевые действия, реализуя собственную 
стратегическую линию. 

Поскольку любая коммуникация стратегична, то наличие стратегии пред-
полагает реализацию глобальной коммуникативной цели. Основной принцип 
стратегического подхода заключается в отборе наиболее значимой в данном 
контексте и для данных коммуникантов информации. При этом стратегиче-
ский подход ориентирован не на последовательный анализ отдельных уровней 
языка – от синтаксиса к прагматике, от понимания слов к последовательностям 
предложений, – а на комплексность описания. 

Язык, представляя собой явление объективное, существующее как некоторая 
система, сложившаяся исторически, действующая по определённым внутренним 
законам, вместе с тем реализует главное назначение – служить целям общения. 
Облекая мысли в языковую форму, человек преследует в основном три цели: 

 информировать собеседника (адресата) о том или ином факте реальной 
действительности; 

 выразить отношение к этой информации, то есть дать ей оценку; 
 оказать на собеседника, воспринимающего его речь, определённое воз-

действие. 
В основе любого дискурса лежит коммуникативная стратегия, формирую-

щаяся конкретной ситуацией и теми задачами, которые ставит перед собой го-
ворящий, поэтому выбор и трактовка референтной ситуации, коммуникатив-
ное содержание высказывания определяется адресантом, его моделью мира, 
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поэтому субъект речи признается центральной прагматической категорией, а 
стратегия и тактика – основным понятием в работах многих лингвистов, ис-
следующих речевую деятельность. Представление говорящего о мире, т. е. его 
картина мира, отражается, прежде всего, на лексическом уровне, но и выбор 
грамматических форм также репрезентирует творческое видение адресантом 
экстралингвистической ситуации. Стратегический подход позволяет опреде-
лить причины, побуждающие автора высказывания употреблять определён-
ную языковую единицу в той или иной ситуации, т. е. определить ситуативно‐
стратегическую мотивировку ее употребления. 

Концепция стратегического использования языковых единиц в речи пред-
полагает включение в механизм создания говорящим представления о мысли-
тельной деятельности слушающего, что позволяет рассматривать дискурс как 
средство выражения намерения адресанта передать адресату сообщение и ока-
зать на него определенное воздействие. 

Речевая коммуникация – это стратегический процесс, и основой для его су-
ществования является выбор оптимальных языковых ресурсов. Межличност-
ная интеракция построена на реализации участниками коммуникации интен-
ций через стратегии, тактики и всевозможные приёмы, обеспечивающие 
успешность взаимодействия. Изучение коммуникативных тактик и стратегий 
представляет большой интерес на современном этапе развития лингвистики. 
Возрастающий интерес к механизмам, лежащим в основе взаимодействия 
партнёров по речевому общению, обеспечивает его эффективность, т. е. дости-
жение поставленных коммуникативных целей. 
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чением национальной специфики двух языков на примере сопоставления фра-
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Культура и язык любого народа не развивается в изоляции. Национальная 
культура, язык – плод сложного взаимодействия с культурами других народов. 

Многообразие функций использования английского языка выражается в 
его большей специализации. В настоящее время приходится учить английский 
язык, использующийся в ходе межкультурных контактов в качестве языка-по-
средника в ориентации на иноязычную культуру. При этом основное внимание 
уделяется использованию английского языка в приложении к другой культуре, 
в частности к русской. В ряду многочисленных функций английского языка 
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особое место занимает использование его в качестве языка-посредника в меж-
культурном общении. Приходится выяснять, как в английском языке обозна-
чаются элементы русской культуры, знакомые нам по родному языку. 

Особую проблему представляет перевод фразеологических единиц, содер-
жащих национально-культурные компоненты. 

По мнению классика межкультурной коммуникации Э. Холла «культурные 
смыслы можно представить как кластеры значений, которые прорастают, упав 
на почву контекста» [1, с. 35]. С этой точки зрения особую важность приобре-
тают понятия внешнего и внутреннего контекстов. С точки зрения Э. Холла, 
понятие контекста связано с двумя совершенно различными, хотя и взаимо-
связанными процессами, один из которых осуществляется внутри организма 
человека, а другой – вне его [1, с. 35]. 

Изучение закономерностей формирования культурных смыслов – одна из 
трудноразрешимых задач в современной теории и межкультурной коммуникации. 

Нами было проведено исследование, цель которого заключалась в выявлении 
особенностей перевода на английский язык фразеологических единиц с русским 
колоритом, внести ясности в проблему ретрансляции культурных символов. 

Методом сплошной выборки нами были отобраны фразеологические еди-
ницы, содержащие, по нашему мнению, культурные смыслы. 

В статье представлено несколько примеров. 
1. Не всё коту масленица – every day is not Sunday. Christmas comes but one 

a year [2, c. 246]. 
Национальный культурный смысл фразеологической единицы «Не всё 

коту масленица» заключен в слове «масленица». На английский язык данное 
слово переводится Sunday, Christmas. На английский язык этот фразеологизм 
переводится без сохранения русского колорита. 

2. Не буди лиха, пока лихо спит – Don’t trouble trouble until (или till) trouble 
troubles you. Let sleeping dogs lie [2, c. 448]. 

В данной пословице национальный культурный смысл заключен в слове 
«лихо», означающее зло, горе [3, с. 281]. На английский язык это слово пере-
водится как harm, sad, trouble. На английский язык данная фразеологическая 
единица переводится без сохранения русского колорита. 

3. Хрен редьки не слаще – Between two evils it is not worth choosing. There is 
small choice in rotten apples [2, c. 80]. 

Национальный культурный смысл фразеологической единицы заключен в 
словах «хрен» и «редька», которые обозначают овощи [3, с. 751]. Фразеологи-
ческая единица переводится без сохранения русского колорита. 

4. Не выносить сора из избы – It is an ill bird that fouls its own nest. Don’t tell 
tales out of school. Don’t wash your dirty linen in public. 

Национальный культурный смысл фразеологической единицы «Не выно-
сить сора из избы» заключен в слове «изба». Фразеологическая единица рус-
ского языка на английский язык переведена без сохранения русского колорита. 

5. Легок на помине – Talk of the devil and he is sure to appear [2, c. 745]. 
Национальный культурный смысл фразеологической единицы «Легок на 

помине» заключен, как нам кажется, в слове «помин». Значение этой лексиче-
ской единицы заключено в следующем: воспоминание [3, с. 483]. В определен-
ной ситуации англоговорящий употребил бы слово «remember» или «memory». 
При переводе на английский язык теряется русский колорит. 

6. Ободрать как липку – pluck a pigeon [2, c. 591]. 
Национальный культурный смысл фразеологической единицы заключен в 

слове «липка». Это уменьшительно-ласкательное значение слова «липа» – де-
рево с густой кроной и душистыми цветами [3, с. 262]. При переводе на ан-
глийский язык теряется русский колорит. 

7. Не мытьем так катаньем – by hook or by crook. By fair means or by foul. 
There are more ways than one kill the cat [2, c. 393]. 
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Национальный культурный смысл фразеологической единицы «Не мытьем 
так катаньем» заключен, по нашему мнению, в словах «мытье» и «катанье». 
В английском варианте данной фразеологической единицы не сохраняется 
национальный колорит. 

8. В тихом омуте черти водятся – Beware of a silent dog and still water. 
Still waters have deep bottoms [2, c. 80]. 
Национальный культурный смысл фразеологической единицы русского 

языка «В тихом омуте черти водятся» заключен в слове «омут», которое озна-
чает «глубокая яма на дне реки или озера» [3, c. 387]. При переводе на англий-
ский язык теряется русский колорит. 

9. Не иметь ни гроша – not have a bean [2, c. 538]. 
Национальный культурный смысл фразеологической единицы «Не иметь 

ни гроша» заключен в слове «грош». При переводе происходит потеря рус-
ского колорита. 

10. Не зная броду не суйся в воду – it’s no safe wading in an unknown water. 
Look before you leap. One cannot be too careful [2, c. 406]. 

Национальный культурный смысл фразеологической единицы «Не зная 
броду не суйся в воду» заключен в слове «брод». В английском варианте этой 
фразеологической единицы не сохранен национальный колорит. 

Таким образом, при переводе пословицы утрачивают национальную куль-
турную информацию. Многие из пословиц основаны на исторических собы-
тиях страны. В заимствовании фразеологических единиц другой страны нет 
необходимости, так как фразеологическая единица отражает историю, специ-
фику, своеобразные традиции, обычаи именно этого народа, в данном случае 
русского. Проблема ретрансляции культурных смыслов не решается. 

В дальнейшем, на наш взгляд, следует сфокусировать свое внимание на наци-
онально-культурном компоненте лексического значения фразеологических еди-
ниц различных языков, тождественных по своему значению, но не идентичных. 
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Проблема формирования орфографической зоркости в современной школе 
приобретает всё большую актуальность. Как известно, грамотность выпускни-
ков школ снижается, несмотря на то, что учащиеся учат правила, а учителя 
используют разнообразные методы и приёмы. И каждый педагог знает, с ка-
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ким трудом даётся изучение словарных слов, как быстро дети устают от моно-
тонного повторения, как неохотно заглядывают на последнюю страницу учеб-
ника в словарь. 

Известно, что в русском языке немало слов, написание которых не подчи-
няется орфографическим правилам. Изучение так называемых словарных слов 
в начальной школе строится на основе традиционного принципа русской ор-
фографии с опорой на запоминание. Поэтому необходимо развивать у школь-
ников все виды памяти: слуховую, зрительную, эмоциональную, тактильную. 
Вместе с тем актуальной остаётся задача сделать интересным, познавательным 
процесс изучения словарных слов, а также снизить тревожность детей перед 
словарным диктантом. Следовательно, нужны новые педагогические техноло-
гии, которые не только обеспечат высокий уровень знаний учащихся, но и со-
здадут условия психологически безопасного взаимодействия, т. е. будут иметь 
здоровьесберегающий контекст. 

Данные методики работы по изучению непроверяемых написаний опира-
ются на закономерности процесса усвоения, диагностику особенностей па-
мяти младших школьников с учётом возрастных особенностей учащихся и 
включают использование игровых приёмов, что позволит учителю создать 
гибкую систему мотивации и облегчить усвоение трудных слов. Способы ра-
боты по этой методике описаны в статье «Словарно-орфографическая работа 
на уроках русского языка» [1]. 

На своих уроках мы постараемся так организовать процесс, чтобы рас-
крыть возможности каждого ребёнка, постоянно находимся в поиске новых 
путей, методов и форм работы. Стараемся разнообразить работу, чтобы уроки 
были не скучные, а увлекательные, творческие и высокоэффективные. На этих 
уроках у каждого появляется возможность проявить свою фантазию, творче-
ство и испытать чувство победы над ошибками. 

Работу по изучению слов с непроверяемыми написаниями, мы построим в 
три этапа, каждый из которых решает конкретную задачу. 

1. Введение слов с непроверяемыми написаниями. 
2. Закрепление написаний. 
3. Контроль и оценка. 
Все этапы взаимосвязаны друг с другом, на каждом из них предлагаю зада-

ния, которые обеспечивают одновременное развитие важнейших интеллекту-
альных качеств ребёнка: памяти, внимания, мышления, наблюдательности. Та-
кая организация учебного процесса оживляет его, повышает интерес к изучае-
мому предмету. Например, на урок неожиданно приходит Заяц и приносит с 
собой листы, на которых записаны слова с непроверяемыми гласными, уче-
ники читают их с помощью лупы (для большинства детей преимущественное 
значение имеет зрительная информация), а затем записывают их в тетрадки. 

Можно предложить ученикам нестандартные задания: «Вы сможете опре-
делить новое слово, если расположите прямоугольники по степени увеличения 
количества точек в каждом из них» (искомое слово медведь). Зашифровываю 
слова, загадки, используем ребусы. (Уникчеб, традеть, зинрека, каруч, ней-
лика, фильторп, ранкадаш.) При выполнении этих заданий формируется аб-
страктное и аналитике – синтетическое мышление, сообразительность, память, 
речь, а главное дети стараются делать всё сами без подсказки. На этапе озна-
комления с новым словом предлагаем многоплановую работу: предъявление 
слова, запись слова с пропуском, работу над «зрительным» образом слова. Ис-
пользуем разные упражнения: метод ярких ассоциаций (по М. Гафитулину) и 
схем-рисунков (по Я. Яшенковой). 

Предлагаем исследовать слова по плану. 
1. Слово (мои ассоциации). 
2. Лексическое значение слова (использование толковых словарей). 
3. К источникам слов (работа с этимологическим словарём). 
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4. Подбор однокоренных слов (наблюдение над единообразным написа-
нием в них корня). 

5. Работа над сочетаемостью слов. 
6. Подбор пословиц, считалок с изучаемыми словами. 
7. Подбор частушек, песенок, потешек, дразнилок с изучаемыми словами. 
8. Подбор загадок с изучаемыми словами. 
9. Подбор к изучаемым словам антонимов, синонимов. 
10. Подбор предложений (1–2) из художественных текстов, познаватель-

ной литературы, стихотворений (4 строчки) со словом с непроверяемым напи-
санием с указанием названия произведения и его автора. 

11. Подбор стихотворений местных поэтов, где есть изучаемые 
слова (с указанием автора текста). 

При совершенствовании орфографического навыка полезно использовать 
особенности образного мышления учащихся младшего возраста. Порой у уче-
ников появляется самостоятельная спонтанная потребность придумать образ 
для запоминания написания трудного слова. Даже если этот образ неправиль-
ный, опираясь на него, можно легко привести детей к правильному выводу. 

Кроме всего этого, у школьников вырабатывается большое внимание к 
слову, к его структуре, составу. Они видят слово с разных сторон, учатся ду-
мать, рассуждать о нём. Могут встречаться и ошибки при работе, но при уме-
лом направлении мыслительного процесса всё легко устраняется, а в споре 
рождается истина. 

Приёмы запоминания можно разделить на несколько групп. 
1. Фонетические ассоциации (по схожести звучания). Суть метода в удач-

ном подборе созвучных ассоциаций к запоминаемому слову. Сопровождается 
ярким рисунком, подкрепляющим образ. 

Газета – гусь читает газету: «Га-га-га!» 
Билет – автобус сигналит: «Би-би, купи билет!» 
Диван-собака Дик на диване. 
2. В слове спряталось другое слово. 
Богатство – бог дал богатство. 
Земляника – земля. 
Ракета – рак летит в ракете. 
Винегрет – вино не гретое. 
Трамвай – трамвай съело чудовище – ам! 
3. Графические ассоциации (по схожести изображения). 
Суть метода – видеть сходство формы букв и предметов дети должны де-

лать рисунки, можно прямо в тетради на уроке.  
Учитель – учит (ель). 
Попробуйте эти приёмы, это интересно и увлекательно. (Подробнее о ма-

териалах к такой работе вы можете прочитать в журнале «Начальная 
школа» [2]. 

Словарно-орфографическая работа на уроках русского языка тесно связана 
с пополнением словарного запаса наших учеников, обогащением используе-
мой ими лексики. Такую работу мы проводим на уроках литературного чтения, 
риторики и всех других предметах. Встречаясь с новыми словами в текстах, 
мы объясняем их значения, обращаемся к толковым и другим словарям. Про-
водится работа по подбору синонимов, антонимов, омонимов, работа над мно-
гозначными словами. Такие задания можно усложнять, включая в список слов 
«лишнее», т. е. лексическую единицу не способную вступать в заданные отно-
шения. Подобные виды работ предполагают поиск ассоциативных связей для 
лексических единиц. Составление рассказов для того, чтобы объединить полу-
ченные словосочетания в связный текст, конструирование загадок, работа над 
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языковыми средствами языка изучаемых текстов позволяют учителю ком-
плексно, системно подходить к решению лингвистических задач. Работа над 
словом – широкая нива для творческой деятельности каждого педагога, кото-
рая обязательно принесёт положительные плоды. 
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СТАТУС ДВУВИДОВЫХ ГЛАГОЛОВ 
Аннотация: в данной статье авторы пытаются проанализировать осо-

бенности двувидовых глаголов, рассмотреть различные точки зрения лингви-
стов на статус двувидовых глаголов. В работе также выявляются причины 
отсутствия единого мнения относительно места двувидовых глаголов в си-
стеме видов. 

Ключевые слова: двувидовые глаголы, видовые различия, одновидовые гла-
голы, двувидовые глаголы. 

Помимо глаголов совершенного, несовершенного видов и одновидовых 
глаголов выделяют и так называемые двувидовые глаголы, которые состав-
ляют довольно значительную часть глагольной лексики. 

Двувидовые глаголы выделяются в глагольной системе русского языка сво-
ими особенностями в реализации основных норм выражения видовых разли-
чий. Нормой являются способность выражать видовые различия при помощи 
соотносительных по значению и морфологическому выражению видовых 
форм. 

Можно утверждать, что в целом двувидовые глаголы в своем употреблении 
подчиняются тем же нормам, что и глаголы, имеющие внешние показатели ви-
дов: в синтаксических позициях, где в русском языке может быть только гла-
гол несовершенного вида, они всегда выступают в значении несовершенного 
вида, а в позициях, где допустимо только употребление глагола совершенного 
вида, они обязательно выступают в значении совершенного вида. Например: 
Мы в течение ряда лет механизировали наш завод. (несовершенный вид). Мы 
механизировали наш завод. (совершенный вид). 

Формы настоящего – будущего времени омонимичны не только в отноше-
нии видовых, но и временных значениях. Примеры: Мы уже ряд месяцев ре-
монтируем это здание. (несовершенный вид, настоящее время). К концу года 
мы окончательно реконструируем это здание. (совершенный вид, будущее 
время). 
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Видовое своеобразие двувидовых глаголов наиболее ярко проявляется при 
сопоставлении их с обычными глаголами, обладающими всеми морфологиче-
скими формами. 

Минимальное число морфологических форм у двувидовых глаголов явля-
ется коррелирующим. Можно сказать, что действительно, ряд форм выражает 
видовое значение своим морфологическим обликом, но другая часть форм, 
морфологически недифференцированных, приобретает определенное видовое 
значение в силу синтаксических или контекстных условий, хотя в ряде случаев 
им может быть присуща видовая неопределенность. 

Для различия морфологически омонимичных форм используется окруже-
ние каждой отдельной формы, то есть ее контекст, в котором наибольшую 
роль играют поясняющие обстоятельства, временное значение формы, а также 
субституируемые аффиксы. 

Двувидовые глаголы представляют собой особую, специфическую группу, 
которая имеет иную природу, отличную от природы парных глаголов. Напри-
мер, в работах по аспектологии двувидовые глаголы определяются как не об-
ладающие видовым значением, т. е. «безвидовые», «нейтральные к виду». 

Е.Д. Поливанов пишет о том, что глаголы типа телефонировать, телеграфи-
ровать, действительно не имеют вида. По мнению С.И. Карцевского «двойное 
видовое значение находится в вопиющем противоречии с духом русского 
языка, который требует, чтобы каждый глагол имел только одно видовое зна-
чение» [1, с. 117]. 

Отличную точку зрения имеет А.В. Исаченко, который считает, что 
«Двувидовые глаголы нельзя признать «нейтральными» в отношении вида, 
т. к. в каждом конкретном случае такие глаголы употребляются лишь в одном 
определенном видовом значении» [2, с. 58]. 

Против понимания двувидовых глаголов как аномального явления в грам-
матической структуре русского языка выступает М.А. Шелякин: «Двувидовые 
глаголы не являются какой-то аномалией видовой или вообще грамматической 
системы русского языка. Будучи лишенными формальных показателей вида, 
двувидовые глаголы функционируют и образуют соответствующие формы 
глагола так же, как и формально выраженные члены оппозиции» [3]. 

Отсутствие единого мнения относительно места двувидовых глаголов в си-
стеме видов объясняется не только недостаточной изученностью их граммати-
ческой природы, но и ее сложностью. Из-за неполноты парадигмы одни уче-
ные относят эти глаголы к непарным (одновидовым), а другие – к парным по 
виду глаголам. Например, А.Б. Аникина считает, что далеко не все глаголы в 
современном русском языке имеют пары. К непарным глаголам она относит 
одновидовые и двувидовые глаголы. Двувидовые глаголы могут иметь значе-
ние то несовершенного вида, то совершенного вида. К двувидовым относится 
ряд глаголов с суффиксами -ова, -ирова, -изирова. Например, организовать, 
использовать, исследовать, воздействовать, даровать, телеграфировать, стаби-
лизировать и т. п. 
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Аннотация: в данной статье представлены результаты проведенного 
эксперимента с целью выявления ядерных и периферийных признаков кон-
цепта «Искусство/Art» в языковом сознании носителей русского и англий-
ского языков. В работе используются следующие методы исследования: сво-
бодный ассоциативный эксперимент, эксперимент на субъективные дефини-
ции, направленный ассоциативный эксперимент. 

Ключевые слова: концепт, языковое сознание, языковая картина мира, ис-
кусство. 

Искусство есть особая форма общественного сознания и духовной деятель-
ности, специфика которой состоит в отображении действительности посред-
ством художественных образов. В искусстве человек свободно творит особый 
мир, также как творит свой мир природа, и превращает свое субъективное со-
держание в общезначимое и целостное объективное бытие [1, с. 55]. 

Для изучения роли и значения концепта «Искусство» в картине мира совре-
менной молодёжи нами была выбрана методика ассоциативного и рецептив-
ного эксперимента, которая является сегодня чрезвычайно распространенной 
как в психологических, так и лингвистических исследованиях. Участниками 
эксперимента стали студенты, обучающиеся на различных факультетах и ин-
ститутах Москвы, Санкт-Петербурга, Лондона. Им было предложено 
за 3–5 минут, не обдумывая, написать первое, что приходит на ум на слова-
стимулы, которые, по нашему мнению, отражают основное содержание иссле-
дуемого концептуального пространства. 

В бланке для проведения ассоциативного эксперимента нужно было ука-
зать возраст, пол и специальность. Эксперимент состоял из 3 частей: 

1. Свободный ассоциативный эксперимент, в котором студентам было 
предложено проассоциировать понятия (слова-стимулы). 

2. Эксперимент на субъективные дефиниции, в котором испытуемым пред-
лагалось закончить фразу «Искусство – это…». 

3. Направленный ассоциативный эксперимент, в котором респондентов 
просили написать прилагательное к слову «Искусство». 

Направленный и рецептивный эксперименты. 
Во втором задании нами было предложено продолжить высказывание «Ис-

кусство – это…». В результате представления реакций носителей русского 
языка, мы выявили следующие концептуальные признаки: 

1. Искусство как отражение действительности: самовыражение (4); 
жизнь (3); выражение внутреннего мира (2); самовыражение творческих лю-
дей (2); мысли на бумаге; мысли, которые он выражает; отражение действи-
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тельности через призму своего мировоззрения; высшая степень проявления че-
ловеческой мысли; то, что невозможно выразить словами; выражения лично-
сти; выражение творческого потенциала; отражение внутреннего мира; итог 
выражения внутреннего мира; образное осмысление внутреннего и внешнего 
мира; средство передачи своего мировоззрения; восприятие картины мира; это 
желание понять смысл жизни и человеческого бытия; выражение внутреннего 
или внешнего мира человека для других людей; ощущение, с помощью кото-
рых человек воспринимает весь окружающий мир; способ выражения мира; 
выражение внутреннего мира посредством художественных средств; внутрен-
ний мир человека; способ показать чувства и эмоции посредством бумаги, му-
зыки и т. д.; способ выражения чувств; выражение себя; способ передачи эмо-
ций; отражение чего-либо в художественных образах. 

2. Искусство как чувство прекрасного: красота (5); прекрасно (2); творить 
красоту (2); вдохновение (2); что-то возвышенное; модно; красиво; то, что спо-
собно духовно удовлетворить потребности человека; то, что в пределах гра-
ницы прекрасного; таинство; любовь; полет; креатив; вдохновение человека; 
красота и сила; песнь души; понятие о прекрасном; богатейший мир прекрас-
ных образов; это полет фантазий; то, что человек создает что-то прекрасное; 
то, что вдохновляет. 

3. Искусство как результат творческой деятельности: умение (4); творе-
ние (3); музыка (3); что-то творить; живопись; произведения величайших пи-
сателей; шедевры человечества; мастерство и труд; черный квадрат; проявле-
ние всех видов творчества; художественный образ форм восприятия; музей; 
театр; передача чего-либо в музыке, художестве, литературе и т. д.; высшее 
творение человека; способ общения автора с жизнью; все то, что сделано ру-
ками (трудом) человека; творчество; творение. 

4. Искусство как часть духовной культуры: культура (2); уровень куль-
туры; искусство; то, что создавалось человеком и является частью духовной 
культуры; неотъемлемая часть культуры; то, что является ценностью духовной 
и материальной одновременно; совокупность выдающихся культурных дости-
жений в скульптуре, архитектуре, живописи; история; фольклор; величайший 
вклад в историю человечества; способ показать определенные этапы развития 
человеческого общества; основа человеческого начала; спектакль; ренессанс; 
элемент культуры; сфера духовно-практической деятельности людей; достоя-
ние человечества; духовность. 

5. Прочее: труд ума и сердца; индивидуальность; бред; существительное; 
взрыв; боль; гений; бесконечность; весь мир; талант; поиск новых граней; бас-
кетбол; природа; свобода выбора; труд; вселенная; не работа; мир идей; ху-
дожники; времяпровождение человека, у которого нет серьезных дел. 

Как видно из полученных данных, искусство для носителей русского 
языка, прежде всего, понимается как отражение действительности. Наиболь-
шее количество реакций составили слова как: самовыражение (4); способ вы-
ражения чувств, эмоций, мыслей, внутреннего мира и т. д. 

В третьем задании респондентом предлагалось дать определение искус-
ству. Рядом со словом мы указываем количество реакций, которое определяет 
яркость соответствующих признаков в структуре концепта. 

Самыми частотными прилагательными являются: красивое (10), современ-
ное (9), изобразительное (7), вечное (6), неповторимое (5), высокое (4), вели-
кое (4), прекрасное (4), зарубежное (3), уникальное (3), совершенное (3), искус-
ное (3), настоящее (3), божественное (3), культурное (2) и т. д. Единичные 
ответы: непонятное, фееричное, бесценное, созидательное, загадочное, мощ-
ное, озаряющее, очаровательное, умопомрачительное, великолепное, дизай-
нерское, бредовое, космическое, заслуженное, искусственное, абстрактное, 
живое, воодушевляющее, средневековое, изысканное, потрясающее, истин-
ное и т.д. (137). 
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Наибольший интерес в перцептивном образе концепта «Искусство» пред-
ставляет когнитивный признак – красивое, выявленный в ходе направлен-
ного ассоциативного эксперимента. Этот признак, несомненно, входит в 
ядро концепта по признаку яркости. Здесь мы обнаруживаем, что у носите-
лей русского языка искусство ассоциируются, прежде всего, с изобразитель-
ным искусством. 

Искусство в понимании русскоязычных это что-то вечное (6), неповтори-
мое (5), высокое (4), великое (4), прекрасное (4), зарубежное (3), уникаль-
ное (3), совершенное (3), искусное (3), настоящее (3), божественное (3), куль-
турное (2), гармоничное (2), первобытное (2), восхитительное (2), свобод-
ное (2), вдохновляющее (2), мировое (2), изящное (2), разнообразное (2). 

Подобное анкетирование было проведено у носителей английского языка. 
Мы выявили следующие признаки: 

1. Искусство как творческая деятельность: design (дизайн); fashion (мода), 
creation of images and objects (создание образов и вещей); photography art (фо-
тоискусство); dance (танцы); pictures (картины); painting (живопись); singing 
(пение); acting (спектакль); music (музыка); poems (стихотворение); paintings 
(картины); craft (ремесло); strong piece of work (сильная работа); sincerity of 
craft (искренность ремесла). 

2. Искусство как чувство прекрасного: thoughts (мысли) (2); emotions 
(эмоции) (2); beautiful (красивое); aesthetic (эстетика); amazing (удивитель-
ное); something that can’t be explained by words (то, что не выразить словами); 
beauty (красота); language of the soul (язык души); success (удача); visual 
representation of the creator’s mind and soul (визуальное представление ума и 
души); an inspiration (вдохновение); projecting your thoughts or emotions (вы-
ражение мыслей или эмоций); a person’s senses (чувства); aspires to beauty 
(стремится к красоте); makes an aesthetic choice (эстетический выбор); 
imagination (воображение); food for my soul (пища для души); emotional 
response (эмоциональный отклик). 

3. Искусство как отражение действительности: a way to communicate 
without words (способ общения без слов); freedom of expression (свобода само-
выражения); an expression (выражение); communication of emotion, or other 
qualities by a skilled person (связь эмоций или других качеств специалистом в 
этой области); authentic expression of experience, thought, emotion (аутентичные 
выражения опыта, мысли, эмоций); visual engagement with the world we live in 
(визуальное взаимодействие с миром, в котором мы живем); making (созда-
ние); uniqueness of individual intention (уникальность индивидуального намере-
ния); whatever the person puts his/her mind and soul into is art (то, что человек 
вносит в ум или в душу); is a way for people to express themselves and demonstrate 
their imagine and creativity (способ самовыражения людей); art allows people to 
communicate their thoughts and feelings in a visual way (позволяет людям выра-
жать свои мысли и чувства визуальным способом); interpretation (интерпрета-
ция); memories (воспоминания); expressing yourself (самовыражение); another 
form of communication (другая форма общения); sense of identity, who I am (са-
мопознание); art is the authentic expression of experience (подлинное выражение 
опыта); an intention to communicate to other (желание передать что‐либо дру-
гим); a spiritual journey (духовное путешествие). 

4. Прочее: based on perspective, on how you look at things (зависит от того 
как ты смотришь на вещи); is like a person that lives inside us deeply and that’s 
why we can’t live without it (как человек который живет глубоко внутри нас и 
поэтому мы не можем жить без него); a part of us (наша часть); making up your 
own problems (решение проблем); a language (язык); uniqueness of individual 
intention (уникальность индивидуального намерения). 

Как видно из полученных данных, для англичан искусство также является 
отражением действительности. Но, тем не менее, у носителя английского 
языка, прослеживается более практический подход по сравнению с носителем 
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русского языка, для которого искусство в первую очередь относится к духов-
ной сфере. 

В третьем задании было предложено назвать прилагательное к слову «ис-
кусство». Самой частотной реакцией оказалось beautiful 5 (красивое). Далее по 
частотности: expressive (выразительное) (3), colorful (красочное) (2), 
provocative (2), Sublime (2), ethereal (2), horrible (2). Единичные ответы: creative 
(творческое), gorgeous (великолепное), peculiar (своеобразное) и т. д. 

Данные эксперимента показывают сходство в восприятии концепта «Ис-
кусство/Art». Для носителей обоих языков Искусство охарактеризовано как 
нечто «красивое», имеет положительную коннотацию, является способом са-
мовыражения, выражения действительности, чувств, эмоций, мыслей. 

Результаты направленного ассоциативного эксперимента показали, что для 
русскоязычных информантов, искусство является выражением чувств, чем-то 
высоким, красивым. Для англоязычных информантов это мода, красочность и 
самовыражение. Выявленные нами результаты анкетирования не совпадают с 
результатами лексикографического анализа, что, возможно, говорит о том, что 
понятие «Искусство» слишком обширно и субъективно. 
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Современная когнитивно-дискурсивная парадигма в качестве основного 
методологического инструмента предлагает дискурс-анализ, который иссле-
дует устные и письменные формы речевой коммуникации в естественных 
условиях, обращаясь к предметно-содержательному аспекту языковой комму-
никации, уделяя большее внимание ее социальной организации. Однако при 
определении концептуальной базы исследования нередко встает вопрос о со-
отношении понятий текст и дискурс. 

В обобщенном виде дискурс представляет процесс и результат речевой де-
ятельности; включает как устные, так и письменные тексты; конституируется 
вербальными знаками и определяется не только лингвистическим, но и ситуа-
тивным, общим культурным контекстом; соединяет в себе реальность (порож-
даемые высказывания) и виртуальность (открытость повторениям и трансфор-
мациям) и в определенной степени ограничивается тематической областью. 

Другими словами, с одной стороны, дискурс – категория структурной ор-
ганизации, в которой объединяются речевые произведения на основе струк-
турных принципов, т. е. это речевая форма. С другой стороны, дискурсом име-
нуются совокупности речевых произведений, выделяемых на основе катего-
рий риторики, прагматических, когнитивных и собственно стилистических 
факторов [8, с. 8–9], что можно сравнить с формальной, функциональной и си-
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туативной интерпретацией по М.Л. Макарову (2003), прагматическим понима-
нием дискурса у Т.А. ван Дейк (1989), когнитивным подходом у Е.С. Кубря-
ковой (2000) и О.В. Александровой (2002). Акцент на отнесенность дискурса 
к определенной сфере деятельности присутствует в определении профессора 
В.М. Лейчика, трактующего дискурс как «вербально опосредованную деятель-
ность в специальной сфере, в которой происходит развитие ПЯЛ (профессио-
нальной языковой личности)» [6, с. 276]. 

Различные подходы к определению дискурса наглядно демонстрируют тен-
денцию к противопоставлению дискурса и текста во многих функционально 
ориентированных исследованиях по ряду критериев: функциональность – 
структурность, процесс – продукт, динамичность – статичность, актуаль-
ность – виртуальность, устная речь – письменный текст. Однако очевидна и их 
связь, что неоднократно подчеркивается исследователями, поскольку «дис-
курс реально существует не в виде своей «грамматики» и своего «лексикона», 
как язык просто», но «в текстах […], за которыми встает особая грамматика, 
особый лексикон, особые правила словоупотребления и синтаксиса, особая се-
мантика, – в конечном счете – особый мир […]. Каждый дискурс – это один из 
возможных миров» [9, с. 676]. 

С позиций когнитивной лингвистики дискурс рассматривается как когни-
тивный процесс, связанный с созданием речевого произведения. Текст же яв-
ляется конечным результатом процесса речевой деятельности, приобретаю-
щим определенную законченную и зафиксированную форму. Разграничение 
дискурса как «синхронно осуществляемого процесса порождения текста или 
его восприятия» [5, с. 19] и текста основывается на противопоставлении ко-
гнитивной деятельности и ее результата. Понимание дискурса основывается 
на определенных ментальных процессах, с помощью которых создаются 
ментальные модели и выводится новое знание. Изучая дискурс, исследова-
тели изучают тексты, но сами тексты, по мнению Е.С. Кубряковой, начинают 
трактоваться как «источники сведений, выходящих за пределы собственно 
языкового содержания, – источники данных об особых ментальных ми-
рах» [4, с. 20]. Для восприятия текстов необходимо погружение в этот осо-
бый ментальный мир. 

Однако считая термин «речевое произведение» более уместным в связи с 
понятием «дискурс», В.Л. Наер [8, с. 11–15] предлагает рассматривать тексты 
как речевые произведения в терминах дискурса. На уровне абстракции текст и 
дискурс – инвариантные структуры, но текстовая структура обусловлена тек-
стовыми категориями, а дискурс – коммуникативно значимыми (экстралинг-
вистическими, прагматическими, социальными). На уровне конкретики текст, 
обращенный к языку, и дискурс, обращенный к миру, слиты в речевое произ-
ведение: «Речевое произведение – неделимая коммуникативная сущность; 
дискурс и текст – ее аспектуальные конституенты, тесно взаимосвязанные, 
коррелирующие друг с другом, взаимодополняющие и образующие в совокуп-
ности на уровне абстракции своего рода модель интерпретации сложной ком-
муникативной единицы» [8, с. 14]. Анализируя и интерпретируя конкретный 
языковой материал, не всегда представляется целесообразным противопостав-
лять текст и дискурс, текстовый и дискурсивный анализ. Если исследователи 
имеют дело с «неким» снятым моментом процесса» [2, с. 9], предпринимаются 
попытки объединить два вида анализа на разных этапах исследования, отдавая 
предпочтение анализу текстовых категорий. 
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ЗООНИМЫ В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ САХА, РУССКИХ 
И ФРАНЦУЗОВ (НА ПРИМЕРЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ) 
Аннотация: в данной работе рассматриваются различия и сходства зоо-

нимов в языковой картине якутов, русских и французов на примере фразеоло-
гизмов. Отмечается, что в результате метафорического переноса наимено-
вания животных на человека, в семантической структуре происходят замет-
ные изменения и помимо прямого значения появляется переносное. 

Ключевые слова: зоонимы, языковая картина, сопоставление, фразеоло-
гизмы, афоризмы, зоометафоры. 

Для изучающих иностранный или совершенствующихся в своем родном 
необходимо знать самые распространенные и часто употребляемые фразеоло-
гизмы, чтобы расширить свой словарный запас и уметь правильно подобрать 
нужный эквивалент в родном языке, избегая дословного перевода. 

Как мы знаем, человек воспринимает образы животных с помощью зооме-
тафор, то есть делает сопоставления между людьми и животными. Человек 
есть разумная часть мира животных, а ассоциации, которые возникают в ходе 
сравнения человека и животного являются частью языковой картины мира. 
Названия животных являются компонентами, которые переходят в разряд 
слов-символов, которые отражают сложившиеся представления о животных. 
Они стали устойчивыми метафорами, которые характеризуют человека, 
например: лиса (саhыл; renard) – «хитрый, льстивый человек», медведь (эhэ; 
ours) – «о неуклюжем, неповоротливом и агрессивным человеке», петух 
(бөтүүк; coq) – «о задорном человеке». 
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Часто, фразеологизмы отражают особенности и характеристику отдельно 
взятой нации, то есть фразеологизм – это составная часть языковой картины. 
В этой работе проводится сопоставительный анализ устойчивых фразеологи-
ческих сравнений с компонентом – зоонимом, чтобы выявить сходства и воз-
можные различия в национальном видении тех или иных животных на основе 
использования названий животных в языковой картине якутов, русских и 
французов. 

Предметом данного исследования являются зоонимы или зооморфизмы, у 
которых наблюдаются ряд отличительных особенностей: зооморфизмы – это 
устойчивые словосочетания, которые характеризуют человека (его поведение, 
характер и повадки). Одно животное в одном взятом конкретном языке может 
иметь положительный характер, но в другом языке оно может иметь совсем 
отрицательное значение. 

Следя за паводками животных, люди стали приписывать животным такие 
характеристики, которые, скорее присущи человеку нежели животному. Так, 
фразеологизмы с названиями животных отражают: физические качества, воз-
можности (нюх как у собаки), внешний облик (осиная талия), черты характера 
(упрямый как бык), интеллект (хитрый как лиса), умения, навыки (повторять 
как попугай). 

Выполненный сопоставительный анализ показал, что некоторые животные 
имеют одинаковую позитивную или негативную эмоциональную оценку во 
всех трех языках, например: хитрость лисы, жадность собаки, трусливость 
зайца – характерные понятия в якутском, русском и французском языках. 

В таблице 1 наглядно проиллюстрировано видение трех языковых картин, 
якутской, русской и французской. 

Таблица 1 
 

Примеры из якутского 
фразеологического 

словаря 

Примеры из русского 
Фразеологического 

словаря 

Примеры из французского 
фразеологического словаря 

Ыт курдук ымсыы Как собака на сене 
Ȇtre comme le chien du 

jardinier – быть как собака 
на сене 

Саhыл мэйии Лиса Патрикеевна Agir en renard – хитрить, лу-
кавить 

Куобах сүрэх Заячье сердце Peureux comme un lièvre – 
трусливый как заяц 

 

Но целью этой работы также является выявление различий в видении тех 
или иных животных разными народами, и было выявлено несколько отличий, 
например: медведь в якутском и французском языках символизирует злость, 
агрессию и грубость, а в русском языке скорее неуклюжесть и неотесанность, 
но никак не злобу; конь или лошадь у якутов ассоциируется со скоростью и 
ловкостью, а вот французы и русские имеют совсем другое представление об 
этом животном. Лошадь для французов символизирует грубость, своеволь-
ность, неотесанность, трудолюбивость как и в русском языке, то есть этот зо-
оним имеет и отрицательную и положительную значения в обеих языковых 
картинах этих народов. Ловкость, по мнению русских и французов, присуща 
рыбе, ловкость рыбы известна и носителям якутского языка, но чаще рыба 
символизирует скромность, честность и смирность. 
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Таблица 2 
 

Примеры из якутского 
фразеологического 

словаря 

Примеры из русского
фразеологического словаря 

Примеры из французского 
фразеологического 

словаря

Эhэтэ киирбит – 
гневаться; злиться Неуклюжий как медведь Ours mal léché – грубиян, 

неотесанный человек 

Ат бөҕө кус быhый 
киhи – очень сильный и 
быстрый человек 

Бред сивой кобылы (нести 
ерунду) 
Вкалывать как лошадь 
(усердно работать) 
Лошадиное здоровье 
(крепкое как у лошади здо-
ровье) 

Cheval de bât – Вьючная 
лошадь; грубый, неотесан-
ный человек, грубая ско-
тина; 
Cheval qui n’a ni bouche ni 
éperon – норовистый, 
своевольный человек; 
Cheval à la besogne – рабо-
тяга, неутомимый

Балыктааҕар кэлэҕэй – 
очень скромный, чест-
ный смирный 

Как рыба в воде 

Se débrouiller comme un
poisson dans l’eau – чув-
ствовать себя свободно, 
ловко, как рыба в воде

 

Разница в восприятии животного показывает особенности национального 
осмысления внеязыковой реальности. Зооимена, характеризующие человека 
как красивого, могут совпадать или не совпадать по смыслу и по их наличию 
в сравниваемых языках. 

В ходе данной работы были произведены отбор фразеологизмов в виде 
устойчивых сравнений с компонентом – зоонимом в якутском, русском и 
французском языке. 

Можно сделать вывод, что в результате метафорического переноса наиме-
нования животных на человека, в семантической структуре происходят замет-
ные изменения и помимо прямого значения появляется переносное. Можно 
выделить два типа характеристик. С одной стороны, это признаки, действи-
тельно присущие тем или иным животным, как представителям биологиче-
ского вида, и переносимые на человека. Например, трусливость и чрезмерная 
осторожность зайца, хитрость лисы (во всех трех языках совпадение). 

Но, с другой стороны, существуют признаки, которые человек сам приписывает 
животным, вне зависимости от характеристик, присущих им в действительности. 
Например: неуклюжесть и неотесанность медведя. Такими являются интеллекту-
альные, эмоциональные и волевые признаки. И здесь происходит несовпадение эмо-
ционально-оценочного компонента в разных культурах. 

Можно полагать, что многие животные вызывают у представителей разных 
наций определенные ассоциации, характерные всей нации в целом. Представ-
ления о качествах и о характере, которые отдельная нация приписывает жи-
вотным, укоренились в языковой картине нации. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ) 
Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема именования детских 

садов города Чебоксары. В работе проанализировано понятие «эргоним», а 
также представлена классификация названий дошкольных образовательных 
учреждений. 

Ключевые слова: ономастика, онимы, эргонимы, названия, детский сад. 
Как корабль назовёшь, так он и поплывёт. 

А.С. Некрасов, «Приключения капитана Врунгеля» 
Проблема нехватки детских садов стоит весьма остро в России, в том числе 

и в Чебоксарах. В связи с чем появление нового дошкольного образователь-
ного учреждения (ДОУ) воспринимается общественностью, особенно родите-
лями малышей, как праздник. Для привлечения внимания к данному проблем-
ному вопросу администрация города объявляет конкурсы на лучшее название 
вновь появившегося детского сада. 

В данной статье рассмотрен вопрос эргонимии дошкольных учреждений и пред-
ставлена попытка их систематизациии. Эргоним – это разряд онима; собственное 
имя делового объединения людей, в том числе союза, организации, учреждения, 
корпорации, предприятия, общества, заведения, кружка [1, с. 166]. Для анализа про-
блемы были взяты наименования как государственных, так и частных детских до-
школьных учреждений города Чебоксары. Объем выборки составил 81 единицу. 

ДОУ представляют огромный простор для номинации. Так, при классифи-
кации названий детских садов были выделены следующие группы: 

1. Связанные с природой, окружающей средой, природными явлениями, 
флорой и фауной и т.п.: Березка, Березонька, Василек, Дубок, Дубравушка, 
Ёлочка, Журавлик, Журавушка, Зоренька, Капелька, Колокольчик, Колосок, 
Львенок, Петушок, Полянка, Радуга, Родничок, Росинка, Ромашка, Ряби-
нушка, Ручеек, Светлячок, Созвездие, Солнечная полянка, Солнечный лучик, 
Солнышко (26 единиц – 32%). 

2. Имеющие отношение к сказке, сказочным героям, детским литератур-
ным книгам и мультфильмам: Аленький цветочек, Белоснежка, Гномик, Дюй-
мовочка, Золотая рыбка, Золотой ключик, Золотой петушок, Колобок, Лесная 
сказка, Семицветик, Сказка, Солнечный город, Теремок, Цветик-семицветик, 
Чебурашка, Умка (16 единиц – 20%). 

3. Слова‐приложения, применяемые к детям: Крепыш, Малышка, Мик-
роша, Непоседа, Почемучка, ЧудоЧадо (5 единиц – 6%). 

4. Совпадающие с названиями детских игрушек и детских игр: Веселые ла-
дошки, Калейдоскоп, Кораблик, КубикРубик, Ладушки (5 единиц – 6%). 

5. Показывающие детскую адресность: Дворец детской радости, Малень-
кая страна, Океан детства, Островок детства (4 единицы – 5%). 

6. Нашедшие отражение местной (чувашской) культуры (в детских садах 
изучается национальный язык): Улăп (Богатырь), Мерчен (Жемчужина), Пи-
леш (Рябина), Юмах (Сказка) (4 единицы – 5%). 

7. Отвлеченные понятия, отражающие специальную направленность учре-
ждения (работа с детьми с ОВЗ): Берегиня (нарушение психического развития 
и интеллекта), Надежда (нарушение опорно‐двигательного аппарата), Рече-
цветик (нарушение речи) (3 единицы – 4%). 
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8. Названия, заявляющие о развивающей направленности: Акварелька (ху-
дожественно-эстетическое направление), Развитие (творческий центр), Эру-
дит (познавательно-речевое развитие) (3 единицы – 4%). 

9. Оригинальные названия, имеющие отличительную особенность (образованы 
от формы повелительного наклонения с частицей -ка, выражающей смягчение тре-
бования или просьбы): Здоровейка, Неболейка, Пишичитайка (3 единицы – 4%). 

10. Наименования, которые можно отнести в разные группы: Аленушка (героиня 
русской народной сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» или уменьши-
тельно-ласкательное имя девочки > Алена), Капитошка (название мультипликаци-
онного фильма «Капитошка» (1980) или уменьшительно‐ласкательное имя маль-
чика > Капитон), Филиппок (герой рассказа Л.Н. Толстого «Филипок» (1875) или 
уменьшительно-ласкательное имя мальчика > Филипп) (3 единицы – 4%). 

11. Достаточно общие названия, не имеющие отношения к детству и разви-
тию: Малахит, Город чудес, Жемчужинка, Дошкольная Академия, Россия-
ночка, Сударушка, Чудесинка (7 единиц – 9%). 

12. Отдельно выделено название Стрижи, оно связано с приездом пило-
тажной группы «Стрижи», которая присутствовала на открытии данного дет-
ского сада 14 августа 2015 г. (1 единица – 1%). 

Структура значительной части данных эргонимов одночленная (79%), 
реже – двучленная (20%) и трехчленная (1%). Большинство названий детских 
садов представляют собой деминутивы. Основной принцип словообразования 
при наименовании дошкольных образовательных учреждений – использова-
ние уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

Таким образом, название детского учреждения должно быть положительным, 
ярким, созидательным, запоминающимся и понятным для восприятия детей. 
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«МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ УТОПЛЕННИЦА» 

Аннотация: в данной статье рассматривается романтическая повесть 
Гоголя, в которой актуализирован мифопоэтический аспект изучения, чему 
способствовал структурно-семантический подход анализа художественного 
текста, результатом которого стали собственные читательские наблюде-
ния, представившие архетипический образ мира. 

Ключевые слова: миф, мифопоэтика, мифологема, образ мира, сюжет, 
трансформация, демонические силы. 

Сюжетно-композиционный уровень повести Н.В. Гоголя «Майская ночь, 
или утопленница» (1830) представляет собой синтез различных историко-ге-
нетических источников и обнаруживает черты мифа о сотворении мира, бого-
мильского мифа, волшебной сказки и прочих народных верований, претерпев-
ших определенные трансформации в сюжете. 

Согласно концепции В.Я. Проппа [3, с. 30], волшебное царство, «чужой» 
мир, в котором происходит преодоление препятствий, поставленных Левко его 
отцом, рассматривается как мир мёртвых. Там же герой встречается и со своим 
будущим «помощником». Знаковым для мира мертвых является «темный лес», 
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о котором говорится в первой главе в диалоге двух влюблённых [2, с. 45]. По-
тусторонний лес, содержащий два мистических локуса: пруд и дом на горе – 
открывается читателю как связанный с демоническими силами, но кое-где 
имеющий отношение к божественному. Обратим внимание на слова Ганны: 
«Как бессильный старец, держал он [пруд] в холодных объятиях своих далё-
кое, тёмное небо, обсыпая ледяными поцелуями огненные звёзды, которые 
тускло реяли среди тёплого ночного воздуха, как бы предчувствуя скорое по-
явление блистательного царя ночи» [2, с. 45]. Знаковые слова «старец», «хо-
лодные объятия», «ледяные поцелуи» указывают на мертвенность пруда, от-
сутствие в нём родового/натального компонента. Образ старца имеет, на наш 
взгляд, негативную коннотацию: представитель мужского пола в преклонном 
возрасте не способен к деторождению. Тем не менее, нельзя не упустить из 
виду то, что образ, с которым проводится сравнение, проявляет сексуальную 
энергию: в объятиях он обсыпает поцелуями небо. И этот факт, и появление 
«царя ночи», то есть месяца на небе, можно рассматривать и с позиций ми-
фопоэтики, и с позиций сюжетно-содержательного плана повести. Истинным 
«царём», победителем демонических сил, оказывается Левко, а его отец, про-
званный Головой, претерпевает поражение в борьбе за сердце Ганны. Не слу-
чайно пейзажные зарисовки отражают космогонический акт в перспективе 
развития действий Левко. В той же главе, в следующем пейзаже, появится об-
раз месяца, вырезывающимся из земли, при разлуке Ганны и Левко. 

Нельзя забывать и о том, что пруд – это место, где обитают русалки, кото-
рые имеют демоническую природу и слывут в народе как нечисть. «По суевер-
ному сказанию, они, подобно другим физическим мифам, обязаны своим про-
исхождением падению Сатаны, при коем одни из его единомышленников по-
пали в воду…» [4, с. 396]. Важным их свойством становится не только ото-
рванность от бога, но и мёртвая основа, отсутствие текногонических призна-
ков. Отсюда оказывается логичным и противопоставление холодного пруда и 
тёплого неба как обители Бога-Творца. 

Слова Ганны из того же разговора: «Возле леса, на горе, дремал с закры-
тыми ставнями старый деревянный дом; мох и дикая трава покрывали его 
крышу; кудрявые яблони разрослись перед его окнами; лес, обнимая своей те-
нью, бросал на него дикую мрачность; ореховая роща стлалась у подножия его 
и скатывалась к пруду» [2, с. 45]. Несмотря на то что дом находится на горе, 
наиболее приближенном расстоянии к Богу, он не является централизованной 
точкой мира (космологизированным центром становится село на возвышении 
из посюстороннего мира). Гора и расположенный на ней дом оказываются ан-
тицентром. Отражённый в водах пруда дом, «опрокинувшись вниз» [2, с. 61], 
реконструирует мифологему горы как входа в нижний мир [5, с. 25]. 

Однако в описании ветхого, покрытого мхом дома на горе выделяется такая 
деталь, как плодоносящая яблоня, растущая возле дома. Во-первых, сразу возни-
кает дихотомия «старость-молодость», которая соотнесена с героями-антагони-
стами Левко и Головы. Также, образ яблони аллюзирует к райскому саду, который 
раскрывает возможность панночки-русалки на спасение души. Вспомним поже-
лание ей Левко: «Дай тебе Бог Небесное Царство…» [2, с. 65]. Русалка получает 
освобождение от ведьмы, которая была владычицей этого тёмного мира. 

В образе Головы, избавление от власти которого получают герои-возлюб-
ленные, изначально скрываются демонические свойства. На его принадлеж-
ность «тёмной стороне» указывает такая черта, как одноглазость: «одинокий 
глаз его злодей и далеко может увидеть хорошенькую поселянку» [2, с. 50]. 
Здесь важное значение имеет прозвище героя – «Голова». Собственное имя 
Головы читатель узнает только в последней главе, рисующей некоторое «оче-
ловечивание» персонажа». К тому же, хата Головы находится «в конце 
улицы», а именно – на периферии мироздания, что указывает на причастность 
героя хаотическим, разрушительным силам. 
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Вайскопф отмечает, что Гоголь вложил в «Вечера» «богомильский сюжет о са-
тане, превратившемся из творца мира в его захватчика» [1, с. 103]. «Одноглазый Са-
тана» [2, с. 59] – Голова – пытается захватить не только Ганну, но и мир вообще 
(здесь уместно вспомнить пруд, «держащий в своих объятиях» далёкое небо). Дья-
вольский похититель получает демиургические черты, только со знаком «минус» 
(как и чёрт в «Ночи перед Рождеством»), пытаясь устроить свой миропорядок. 

«Восстанавливать утраченное миром единство – значит построить мир так, 
чтобы в нем просто не осталось места для разъединителя-черта» [6, с. 34]. Гар-
мония воцаряется в природе («Так же торжественно дышало в вышине», «бо-
жественная ночь» (курсив наш. – С.И., Р.Э.) [2, с. 65], герои сходятся, и «дья-
вол» побеждён. Однако автор оставляет в конце повести мысль о том, что ха-
отические силы всегда будут наготове вступить в борьбу с миром. «Счастли-
вое разрешение конфликта в «Майской ночи» скрывает в себе иронию: не-
смотря на вышеупомянутое «исправление» Головы, его нелепая власть, заново 
санкционированная запиской комиссара, пугающе перекликается с загробным 
владычеством русалки-ведьмы. Последняя «играет в ворона», а игра заключа-
ется в похищении «цыплят». Голова, стилизованный под хищную птицу (орел, 
сокол), в конце повести отдает приказ: «чтобы с каждой хаты принесли хоть 
по цыпленку» [1, с. 162]. Мировую тишину и покой прерывает и лай собак, 
напоминающий нам о возможных угрозах вселенной. 

Таким образом, в повести с использованием мифологем и демонических 
образов создается архетипический образ гармоничного и одновременно дис-
гармоничного мира, ставший в ранний период творчества и ценностным, и ху-
дожественно-эстетическим ориентиром Гоголя. 
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Аннотация: в статье анализируются структурные и семантические осо-

бенности двухкомпонентных терминологических словосочетаний сферы 
энергосбережения в английском языке. Рассмотрены регулярные модели об-
разования данного типа словосочетаний с точки зрения их формально-грам-
матической и содержательной структур. 

Ключевые слова: терминология, терминологическое словосочетание, мо-
дель, компонент, атрибутивная связь. 

1. В терминологиях различных отраслей науки и техники, наряду с терми-
нами-словами, как особый структурный тип, выделяются термины-сло-восо-
четания, которые составляют значительную долю терминологического ре-
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сурса. В связи с этим, С.В. Гринёв-Гриневич отмечает, что с помощью синтак-
сического способа образуется 60–95% состава различных исследованных тер-
минологий европейских языков, что свидетельствует о преобладании терми-
нологических словосочетаний над однословными терминами в современной 
терминологической лексике [3, с. 135]. В.П. Даниленко указывает, что сложная 
внутренняя соотносительность в кругу понятий современной науки и техники 
двигает синтаксический способ, который служит механизмом образования тер-
минологических словосочетаний, в число наиболее продуктивных [2, с. 103]. 

Данная статья посвящена рассмотрению структуры и семантики двухком-
понентных терминологических словосочетаний (далее ДТС) сферы энергосбе-
режения в английском языке. 

Объектом исследования являются англоязычные двухкомпонентных тер-
минологических словосочетаний ДТС сферы энергосбережения: geyser basin 
«гейзерный бассейн», water wall «водяной экран», useful energy «полезная 
энергия», solar receiver «солнечный приёмник». 

Предметом исследования являются модели образования ДТС сферы энер-
госбережения в английском языке. 

Материал исследования отобран методом сплошной выборки из термино-
логических словарей Dictionary of energy и Dictionary of energy efficiency 
technologies [8; 9]. 

2. ДТС сферы энергосбережения в английском языке насчитывают 615 ЛЕ, 
что составляет 54% от общей выборки (1143 ЛЕ), например: air basin «воздуш-
ный бассейн», heat trap «тепловая ловушка», green power «экологически чи-
стая энергия», alternative fuel «альтернативное топливо». 

Широкие семантические возможности имени существительного, как сред-
ства выражения терминируемых понятий объясняет тот факт, что все ДТС 
сферы энергосбережения оказались именными. Были выделены два типа мо-
делей: субстантивно-субстантивный и атрибутивно-субстантивный. 

2.1. Модели субстантивно-субстантивного типа оказались продуктивнее, 
они насчитывают 338 ЛЕ. Употребление существительного (N) в препозиции 
является типичным явлением для современного английского языка. Распро-
странённость модели N1 + N2 определяется лексико-семантическими услови-
ями, то есть способностью двух существительных вступать в соединение в ат-
рибутивное словосочетание для передачи любого семантического зада-
ния [4, с. 93]. Из двух компонентов в данной модели, N2 является опорным или 
ядерным, он всегда занимает фиксированную конечную позицию в словосоче-
тании согласно, так называемому, правилу правостороннего ядра (right-hand 
head rule) [10, с. 173]. N1 – определяющий (атрибутивный) компонент. Схема-
тически субстантивно-субстантивные модели отличаются только наличием 
или отсутствием предложной связи между компонентами: 

1) N1 + N2 (334 ЛЕ): customer class «категория клиентов» ← customer «кли-
ент» + class «категория», blade root «основание лопасти» ← blade «основа-
ние» + root «лопасти», fuel cell «топливный элемент» ← fuel «топливо» + 
cell «элемент». Некоторые примеры ДТС данной модели служат свидетель-
ством эллиптичности английского языка, например: carbon tax «налог на вы-
бросы углекислого газа» ← tax on carbon «налог на выбросы углекислого 
газа». Предложная связь между компонентами терминологического словосо-
четания, указывающая на конкретно смысловые связи, перестаёт существо-
вать. Она уступает место логической связи между названиями предметов дей-
ствительности [1, с. 80]; 

2) N1 prep N2 (2 ЛЕ): coefficient of haze «коэффициент мутности» ← 
coefficient «коэффициент» + haze «мутность», run of wind «пробег ветра» ← run 
«пробег» + wind «ветер». Данная модель проявила себя непродуктивной, что 
является общей тенденцией современной научно-технической лексики к ком-
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прессии, когда более компактные беспредложные ДТС вытесняют предлож-
ные формы. 

2.1.1. По способу образования, субстантивные компоненты, выступающие 
в ДТС модели N1 + N2, представлены простыми (корневыми), производными 
и сложными именами существительными. 

Наиболее продуктивно в ДТС субстантивно-субстантивной модели участ-
вуют непроизводные существительные, они выступают как в позиции опреде-
ляемого, так и в позиции определяющего компонентов, однако, наиболее ре-
гулярными (156 ЛЕ) можно назвать ДТС, в которых оба компонента непроиз-
водные существительные, например: shape factor «коэффициент формы», mud 
pot «грязевой гейзер», sail wing «пропеллер ветряной установки». 

Производные существительные, входящие в состав ДТС модели N1 + N2, 
насчитывают 167 ЛЕ. Суффиксальный способ оказался более продуктив-
ным (146 ЛЕ). В качестве производящей основы выступили глаголы (135 ЛЕ) 
и прилагательные (11 ЛЕ). Вполне закономерной является распространённость 
суффиксов, образующих существительные путём своего присоединения к от-
глагольной основе (-ion, -ing, -er/-or). Словообразовательные форманты несут 
необходимую дополнительную информацию о степени абстрактности (-ation/ 
-ion, -ing, -age, -ment, -ence/-ance, -ness, -ity, -cy, -ry, -ure), конкретности (-er/ 
-or, -ant), например: power management «регулирование мощности», radiant 
exposure «экспозиция излучения», reflector lamp «лампа-рефлектор», 
refrigerant charge «колличество хладоносителя». Суффиксы служат также 
своеобразной семантической надбавкой для наименования определённых ка-
тегорий понятий. Например, суффиксы -ion (ЛЕ), -ing (29 ЛЕ) указывают на 
категорию процесса или результата: cable yarding «канатная трелёвка», ebb 
generation «электричество на энергии морского отлива». 

Субстантивные компоненты, образованные префиксальным способом, 
насчитывают 21 ЛЕ, это в основном определяющие компоненты (19 ЛЕ). 
например: recirculation system «циркуляционная система», cogeneration plant 
«теплоэлектростанция». Префиксоид -bio проявил себя как наиболее продук-
тивный (13 ЛЕ), он обобщает признак принадлежности понятий к биоэнергии, 
например: biomass plant «завод по переработке биомассы», biomass gasifier 
«газификатор биомассы», biomass oil «бионефть». 

Субстантивные компоненты, представленные сложными словами, оказа-
лись наименее распространены (33 ЛЕ): nameplate capacity «номинальная 
мощность прибора», Chicago windmill «чикагская ветряная установка». 

2.1.2. В ДТС при атрибутивном типе связи внутри модели N1 + N2, суб-
стантивные компоненты вступают в квалификативные отношения, то есть от-
ношения между дифференцирующим признаком и определяемым объектом, 
например, предметом или процессом: air filter «воздушный фильтр», coppice 
regeneration «порослевое возобновление». Опорный компонент N2 – ядро по-
нятия, ведущее в категориальном плане имя, он несёт обобщающий признак. 
Определяющий компонент N1 указывает на дифференцирующий признак, 
уточняет частные параметры понятия (функцию, место положения, материал, 
происхождение, энергоноситель). Конкретный анализ того, какая категория 
понятия находит своё формальное выражение через опорный компонент, а 
также какие атрибутивные параметры или отличительные признаки понятия 
фиксирует определяющий компонент, позволил выделить следующие катего-
рии понятий, обозначенные посредством ДТС: 

1) «процессы, результаты» включает наименования видов отраслевой дея-
тельности: методы, подходы, технологии: energy assessment «оценка запаса 
энергии», carbon tax «налог на выбросы углекислого газа», peak reduction «сни-
жение максимального расхода»; 

2) «расчётные понятия» включает характеристики величин, параметры ра-
боты приборов: head loss «потеря напора воды», peak watt «ватт максимальной 
мощности», coincident demand «совпадающий максимум нагрузки»; 



Филология и лингвистика 
 

221 

3) «предметы техники» включает наименования устройств, приборов, ме-
ханизмов, деталей: electrode boiler «электродный котёл», guide vane «направ-
ляющая лопатка», light pipe «световод», reflector lamp «лампа-рефлектор», 
halogen lamp «галогенная лампа», Darrieus turbine «турбина Дарье»; 

4) «ресурсы» включает наименования видов энергии, топлива, материалы: 
hog fuel «щепа», waste biomass «биоотходы», wind power «энергия ветра»; 

5) «промышленный объект» включает наименования промышленных 
участков и сооружений: steam field «паронагнетательная скважина», rockfill 
dam «каменно-набросная плотина», biomass plant «завод по переработке био-
массы»; 

6) «профессия» – наименование вида профессиональной деятельности: 
energy coordinator «координатор по обеспечению энергоэффективности». 

2.2. Атрибутивно-субстантивные ДТС составили 277 ЛЕ. В функции пре-
позитивного определения выступает имя прилагательное (Adj): top log «вер-
шинное бревно» ← top «верхний» + log «бревно», primary fiber «первичное во-
локно» ← primary «первичный» + fiber «волокно». Комбинация прилагатель-
ного и существительного представляет собой классический пример атрибутив-
ной связи (определяющего и определяемого) компонентов. ДТС модели 
Adj + N были классифицированы на основании морфологического строения и 
на основании основных видов значений атрибутивного компонента, выражен-
ного именем прилагательным. 

2.2.1. По способу образования прилагательные, выступающие в ДТС мо-
дели Adj + N, представлены простыми (корневыми), производными и компо-
зитами. 

Наиболее продуктивно в образовании ДТС по модели Adj + N участвуют 
простые прилагательные (170 ЛЕ): tubular «трубчатый», solar «солнечный», 
liquid «жидкий», marine «морской», virgin «натуральный». 

Адъективные компоненты, построенные суффиксальным способом, со-
ставляют 61 ЛЕ, например: sustainable «устойчивый» ←, usefull «полезный» ← 
use «польза», Chinese «китайский» ← China «Китай». В качестве производя-
щей основы главным образом выступили существительные (41 ЛЕ) с добавле-
нием характерных суффиксов -al/-ial (20 ЛЕ), -ic/-ical (9 ЛЕ), -ary (7 ЛЕ), -ese, 
-ous, -ful, -an, например: partial «частичный» ← part «часть», secondary «вто-
ричный» ← second «второй», American «американский» ← America «Аме-
рика», industrial «отраслевой» ← industry «отрасль». Для образования отгла-
гольных прилагательных (17 ЛЕ) использовались суффиксы -ive (12 ЛЕ), -able 
(5 ЛЕ), например: alternative «альтернативный» ← to alternate «преобразовы-
вать», recoverable «возобновляемый» ← to recover «восстанавливать». Самые 
малочисленные дериваты (5 ЛЕ) были образованы путём добавления суффик-
сов -al/-ial (4 ЛЕ), -an + -ous к основе прилагательных, например: instantaneous 
«мгновенный» ← instant «моментальный», acoustical «акустический» ← 
acoustic «акустический». 

Атрибутивные компоненты ДТС модели Adj + N префиксального способа 
образования составили 45 ЛЕ. В деривации участвовало 17 префиксов и пре-
фиксоидов с разным уровнем продуктивности -bio, -hemi, -photo, -helio,  
-circum, -in, -non, -un, -extra, -geo, -eco, -hydro, -thermo, -over, -under, -pro, -infra: 
hemispherical «полусферический» ← spherical «сферический», extraterrestrial 
«внеатмосферный» ← terrestrial «наземный». Префиксоиды -photo (12 ЛЕ),  
-geo (10) являются самыми продуктивными: photovoltaic «фотогальваниче-
ский» ← voltaic «гальванический», geothermal «геотермальный» ← thermal 
«термальный». 

Из числа композитов можно привести только один пример bone-dry «абсо-
лютно сухой» ← bone «кость» + dry «сухой», слово заимствовано из общеупо-
требительной лексики и в сочетании с межотраслевым термином unit «еди-
ница» образует ДТС bone-dry unit «единица измерения сухой щепы». 
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2.2.2. Анализ разноаспектных характеристик, которые несут атрибутивные 
компоненты, дополняя значение ядра в ДТС модели Adj + N, стал основанием 
для следующей классификации: 

1) Adj уточняет свойство, качество, состояние прибора, процесса, явле-
ния N: proactive maintenance «своевременное техобслуживание», seasonal 
depth «сезонный уровень», global radiation «суммарная радиация», speculative 
resources «предполагаемые запасы», static pressure «статическое давление»; 

2) Adj уточняет принцип, лежащий в основе процесса, функцию прибора N: 
mechanical refrigeration «механические охлаждение», rotary compressor «ро-
торный компрессор», joint production «комплексное производство»; 

3) Adj уточняет альтернативный источник энергии, необходимый для про-
цесса, прибора, установки N: geothermal drilling «геотермальное бурение», 
tidal energy «энергия приливов и отливов»; 

4) Adj уточняет происхождение (локальное, географическое, националь-
ное) энергоносителя, прибора, устройства N: marine biomass «морская био-
масса», American windmill «американская ветряная установка»; 

5) Adj уточняет отраслевую принадлежность явления, процесса N: eco‐
industrial park «предприятие по охране окружающей среды», sustainable 
tourism «экологически безопасный туризм»; 

6) Adj уточняет состав вещества, материал элемент, устройство, уста-
новка N: synthetic fuel «синтетическое топливо», organic waste «органический 
мусор». 

3. Суммируя результаты исследования, можно сделать следующие выводы: 
3.1. Самым распространённым типом терминологических словосочетаний 

сферы энергосбережения является простое двухкомпонентное именное слово-
сочетание с атрибутивным типом связи между его компонентами (615 ЛЕ, 
54% от общей выборки). 

3.2. ДТС сферы энергосбережения представлены двумя типами моделей: 
субстантивно-субстантивной (338 ЛЕ) и атрибутивно-субстантивной (277 ЛЕ). 

3.3. Двухкомпонентная содержательная структура, включая название од-
ного объекта и одного его отличительного признака, призвана выражать более 
сложные понятий абстрактной и конкретной семантики, за которыми стоят со-
временные подходы экономного получения и потребления энергии, предметы 
техники, промышленные объекты. 
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МЕТАФОРЫ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ 
НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОГО ДИСКУРСА 

Аннотация: в статье рассматриваются языковые особенности употреб-
ления военной (милитарной) метафоры в некоторых видах дискурса СМИ 
Германии. Автором раскрывается механизм метафоризации, отмечается 
функциональная характеристика военной метафоры в дискурсе. 

Ключевые слова: метафора, метафоризация, военная (милитарная) ме-
тафора), политический дискурс, спортивный дискурс, медицинский дискурс, 
экологический дискурс, экспрессивность, выразительность языковых 
средств. 

Военная область всегда активно развивалась, была фарватером научно-тех-
нического прогресса, влияла на историю народов, поэтому военная (милитар-
ная) лексика активно проникала и проникает в другие области, прежде всего, 
в виде метафоры. 

Метафору как языковое средство в целом можно определить как перенос 
наименования, заключающийся в том, что слово, обозначающее какой-либо 
класс предметов, явлений, действий или признаков, употребляется для обозна-
чения объектов, принадлежащих к другому классу: 

 рус. – аппаратная война, политический маневр, социальный взрыв. 
Существуют разные подходы к процессу метафоризации. Традиционный 

подход к метафоре связан с тем, что в ее основе лежит сравнение. Некоторые 
ученые считают, что механизм метафоризации основывается на взаимодей-
ствии, сопоставлении, столкновении двух совершенно различных типов объ-
ектов действительности и представлений о них, в результате чего появляется 
семантическая двуплановость, которая создает желаемый коммуникативный 
эффект [2, с. 140]. 

Новый импульс развития теория метафоры получила в конце 20 века, осо-
бенно в связи с новым направлением лингвистических исследований – когни-
тивным. Основоположниками когнитивного подхода к метафоре были зару-
бежные лингвисты, такие как Дж. Лакофф, А. Ричардс, М.Джонсон, Э. Мак-
кормак и другие. Многие положения их теорий были поддержаны отечествен-
ными лингвистами Е.С. Кубряковой, Н.Д. Арутюновой, Л.М. Алексеевой, 
М.Н. Володиной и другими. Метафора объясняется как познавательный про-
цесс, как процесс формирования нового знания о мире, связанный с самой лич-
ностью, ее мыслительными механизмами. Большую роль при этом играет ана-
логия, когда происходит перенос знаний из одной содержательной области в 
другую, то есть мы думаем об одной сфере в терминах другой (Дж. Лакофф, 
М. Джонсон). Метафоры «функционируют как когнитивные процессы, с по-
мощью которых мы углубляем наши представления о мире и создаем новые 
гипотезы» [3, с. 360]. 

«Особое значение в этом процессе приобретает наличие у человека образ-
ного мышления, позволяющего творчески воспринимать окружающую незна-
комую ему действительность… и улавливать общность между конкретными и 
абстрактными объектами» [1, с. 50]. 
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Отражая реальный мир, метафора отражает и отдельные черты менталитета 
народа, репрезентирует мировоззрение и миропонимание носителей языка, ак-
тивно участвует в построении картины мира. 

Исследование электронных СМИ Германии показало активное использова-
ние военной метафоры в различных видах дискурса. Этот процесс затрагивает, 
прежде всего, политический и спортивный дискурс, а также сферу информа-
ционных технологий, медицины и экологии. Отмечено применение военной 
метафоры и в других видах дискурса. Рамки работы не позволяют охватить 
особенности военной метафоры во всех выявленных видах дискурса, поэтому 
остановимся только на нескольких, наиболее частотных из них. 

Политический дискурс, обслуживающий специфическую сферу обще-
ственных и межгосударственных отношений, часто тяготеет к использованию 
метафорических единиц для различных целей, главной из которой является со-
здание (концептуализация) некоего фрагмента действительности, который 
должен создавать нужное для отравителя речи (политика, правительства, оп-
позиции и др.) впечатление о реалиях социально-политической жизни в стране 
и мире в умах своих сторонников, оппонентов, граждан своей страны, союзни-
ков и мирового сообщества. По мнению исследователей метафоры, в немец-
ком языке именно сфера политического дискурса изобилует милитарной мета-
форой. Рассмотрим некоторые особенности функционирования военной мета-
форы в укaзанной сфере общения. 

Выступления и действия участников президентской кампании зачастую но-
сят агрессивный, жесткий, антагонистический характер, так как направлены 
на критику, умаление достоинств политических оппонентов и представлены 
широким спектром метафор. Наиболее употребительными здесь являются 
концепты борьба, бой (Kampf) и битва (Schlacht): 

Partei-Chef Christoph Blocher (ZH) greift den Sitz von SP-Frau Ruth Dreifuss 
an. Aber die SVP und Blocher scheitern deutlich. Die Zauberformel bleibt bestehen – 
doch Blocher bläst zum Kampf (tagesschau.de 14.09.08). 

In der FDP ist der Machtkampf um die Nachfolge von Guido Westerwelle und 
eine neue Führungsmannschaft voll entbrannt. Das Parteipräsidium will am Vormit-
tag beraten (news.de 04.04.08). 

Сами же военные действия начинаются, как правило, с атаки (Attacke) и 
наступления (Offensive). На следующих примерах мы сможем это проследить: 

Berlusconis Sprecher Paolo Bonaiuti sprach am Mittwoch von einer gezielten 
«politischen Attacke» kurz vor der Europawahl (20.05.2009). 

В текстах политической рекламы часто употребляются метафоры для со-
здания большей выразительности текста: 

Klar! Stur gegen Krieg, fantasievoll für den Frieden! 
Deutschland steht im Kampf um seine Zukunft. Wir werden diesen Kampf 

gewinnen. 
Политики от разных партий противопоставляются как враги, солдаты 

враждебной армии, которых нужно уничтожить. Некоторые исследователи 
считают, что это может свидетельствовать о неготовности общества решать 
назревшие проблемы мирным путем. Военная метафорика, таким образом, 
четко делит политическое пространство на «свое» и «враждебное», исключая 
тем самым в сознании читателей сам факт мирного соглашения. 

В процессе анализа были установлены также многочисленные случаи ис-
пользования военной метафоры в экологическом дискурсе. 

Военная метафора является частным случаем переосмысления при описа-
нии природных катастроф, где катастрофы метафорически предстают в об-
разе нападающего противника. 
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Для борьбы/войны необходимо наличие противников. Когда речь идет о 
наводнении, то либо человек противостоит наступлению воды, либо 
дамбы/плотины: 

Am Pfingstmontag soll die Oder dort einen bedrohlich hohen Wasserstand er-
reichen. Das Land hat deshalb die zweithöchste Hochwasser-Alarmstufe ausgeru-
fen! (Bild.de 19.05.2010.) 

Zu den Überschwemmungen in Osteuropa war es wegen starker Niederschläge 
gekommen, die die Pegel von Oder und Weichsel dramatisch ansteigen ließen 
(Bild.de 19.05.2010.) 

Auch die KZ-Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau ist durch das Hochwasser bed-
roht! (Bild.de 19.05.2010.) 

Метафоры характеризуют различные боевые действия, производимые че-
ловеком или природой: военную тактику, наступление и отступление против-
ников, расположение войск. 

Метафоры также обозначают различные действия, производимые людьми 
и природой, особенно производимые интенсивно, целеустремлённо, реши-
тельно. При этом используются лексемы der Kampf (борьба), kämpfen (бо-
роться), schützen (защищать, оборонять), verteidigen (защищать), sich wehren 
(обороняться, отбиваться), die Waffe (оружие), Kräfte messen (мериться си-
лами), Krieg führen (вести войну), schlagen (биться) и т. д.: 

Arbeiter kämpfen gegen Wassermassen. Die verseuchte Brühe behindert die 
Kühlung des havarierten Reaktors 2. Die Rettungskräfte pumpen das Wasser in 
einen Auffangbehälter (ftd.de 13.04.11). 

Zweite Verteidigungslinie gegen die Flut! Oft müssen Deiche gar nicht erhöht 
werden. In vielen Fällen reicht der Ausbau alter Wälle (aktuell.de 29.09.2010). 

Пограничная область между соперниками в репортажах и сводках о сти-
хийных бедствиях обычно обозначается в военных столкновениях как фрон-
товая линия. При этом следует отметить, что в зависимости от точки зрения её 
можно называть линией защиты или линией нападения. В следующем примере 
чётко распределены роли между нападающей водой и человеком, защищаю-
щим землю за дамбой: 

Naarden war auch Teil einer Wasser-Verteidigungslinie, mit der sich eine Reihe 
niederländischer Städte durch Flutung des Landes vor feindlichen Angriffen 
schützen konnten (aktuell.de 9.04.2011). 

При потере позиции линия обороны изменяется или выстраивается заново: 
Zweite Verteidigungslinie gegen die Flut. Oft müssen Deiche gar nicht erhöht 

werden. In vielen Fällen reicht der Ausbau alter Wälle (klima-
wandel.de 11.03.2010). 

Военная метафора активно употребляется также в медицинском дискурсе. 
Здоровье описывается главным образом как успешная защита от постоянных 
нападений извне. Выздоровление представляет собой процесс восстановления 
нормальной жизнедеятельности организма после болезни. Другими словами, 
выздоровление – «сражение» с болезнью. 

Наш организм «борется» с болью и сам пытается «подавить» ее, так как 
человек – это уникальная самовосстанавливающаяся система. Но зачастую для 
этого привлекаются различные методы лечения. При этом используются лек-
семы: zerstören (разрушать), vernichten (уничтожать), ausmerzen/ausrotten (ис-
коренять), beseitigen/eliminieren (устранять) и др.: 

Sie werden im Knochenmark gebildet und wandern über das Blut in den Thymus, 
wo sie sich darauf spezialisieren, fremde Zellen zu erkennen und zu zerstören (ge-
sundheitsinformation.de 17.12.2010). 

Wenn sie Krankheitserreger identifiziert haben, vernichten sie je nach T-Zellen 
die Krankheitserreger oder benachrichtigen durch Botenstoffe die B-Zellen, damit 
diese die Waffen des Immunsystems, die Antikörper, herstellen (gesundheitsinfor-
mation.de 17.12.2010). 
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Большое значение для человека имеет иммунная система, это своеобразная 
«секретная служба безопасности» для борьбы с организованной инфекцией. 
Иммунная система бдительно охраняет организм от вторжения злоумышлен-
ников, она нападает на них, убивает и затем выбрасывает их останки, что от-
ражается в речи немецкой речи, например: 

Die wichtigsten Zellen des spezifischen Immunsystems sind die B- und T-Tellen. 
Die B-Zellen produzieren Abwehrstoffe, so genannte Antikörper, die speziell auf 
einen Erregertyp abgestimmt sind (Spektrum der Wissenschaft // Moderne Medizin. 
10.09.2009). 

Diese Zellarten sind bereits von Geburt an einsatzfähig. Die unspezifische 
Abwehr greift jeden Eindringling als erstes an und beseitigt auch abgestorbene 
Körperzellen (Spektrum der Wissenschaft // Moderne Medizin. 10.09.2009). 

Борьба с различными заболеваниями ведется с привлечением огромных 
оборонных резервов и лекарственных средств, чтобы нанести поражение врагу 
(Antibiotika-Attacke – атака антибиотиков, Novocain-Blockade – новокаиновая 
блокада): 

Bei einer Antibiotika-Attacke sterben die Mikroben, die dieses Plasmid nicht ha-
ben. Die anderen überleben – und vermehren sich munter (http://mobil.berliner‐
zeitung.de 02.03.2010). 

Mit raffinierten Tricks lassen sie die chemische Attacke der Antibiotika häufig 
fehlschlagen (www.wienerzeitung.de 06.04.2009). 

Millionen Deutsche leiden unter chronischen Schmerzen. Oft finden sie keine 
Hilfe. Die heutige Schmerztherapie umfasst ganzheitliches Heilen im Sinne einer 
Novocainblockade gegen den Urschrei des Körpers (gesundheitsinformation.de 
12.03.2010). 

Die Muskeln dienen als Panzer, schützen vor lästigen Angreifern, und sie geben 
ihm Sicherheit (fr-aktuell.de vom 12.01.2009). 

Оборона представляет собой один из основных видов военных действий, 
основанный на защитных действиях вооружённых сил. Лексемы: die Abwehr 
(оборона), die Kampfarena (арена борьбы), die Verteidigungslinie (линия обо-
роны) концептуализируют защиту нашего организма как расположение войск 
на подвергающейся нападению территории. При описании воинских подраз-
делений используются лексемы die Armee (армия), die Soldaten (солдаты), die 
Truppen (войска) и др., например: 

Retrovirus RTS ist ein Strategiespiel für den gp2x. Kontrolliere eine Armee aus 
Zellen im Kampf gegen eine außerirdische Infektion (gesundheitsinfor-
mation.de 12.03.2010). 

Было выявлено активное использование военной метафоры в спортивном 
дискурсе. Спортсмены вступают в войны и баталии, проводят атаки и контр-
атаки, защищаются, обороняются, нападают. Встречи команд часто имену-
ются войной, баталией, сражением, боем, битвой. При описании спортивного 
состязания, матча, игры, поединка практически неизбежно употребление во-
енных слов: 

Der Ballforderer steht im Schatten eines Abwehrspielers und ist gar nicht, oder 
nur mit hohem Risiko anspielbar (schattenspiel.de 20.03.2011). 

Siege feierten auch Gastgeber Schweden (4:2) beim 28:24 (12:13) gegen 
Serbien (1:5) und Vizeweltmeister Kroatien (3:3) beim 36:18 (19:6) gegen Argen-
tinien (2:4)(handball/de02. 03.2011). 

Jeder gewonnene oder verlorene Zweikampf kann nicht nur unmittelbar Sieg 
oder Niederlage des gesamten Teams bedeuten, auch die Auswirkung auf das 
Selbstvertrauen der beteiligten Spieler ist beachtlich (handball/de02.03 2011). 

Широкоупотребительны также метафоры, дублирующие спортивные тер-
мины. Сюда включаются метафорически переосмысленные военные слова, ко-
торые в результате регулярного употребления стали принадлежностью обще-
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употребительной лексики. В спортивный обиход эти слова попали как гото-
вые, оформившиеся в общем языке выразительные средства. Примером могут 
служить различные милитаризованные термины, например, из словаря фут-
больных терминов: 

Verteidigung, Angriff, ein hart erkämpfter Sieg, Triumph, knappe Niederlage, 
einen Ball abwehren, einen Angriff aufbauen, die Abwehr überwinden. 

В результате процесса метафоризации военной лексики язык спорта попол-
нился новыми терминами, группы военных слов применяются как экспрессив-
ные наименования, дублеты спортивных терминов. Таким образом, язык 
спорта является продуктивным для метафоризации военной лексики. Исполь-
зование военных метафор в спортивных публикациях представляется законо-
мерным и, скорее всего, неизбежным, во-первых, из-за исторической взаимо-
связи войны и спорта, во-вторых, из-за сходного характера правил многих 
спортивных игр и боевых действий, в-третьих, из-за стремления к экспрессии 
при описании спортивных зрелищ. 

Исследование показало, что 65% военной лексики в данной сфере состав-
ляют метафоры, обозначающие сами военные действия, 20% – начало и завер-
шение военных действий и 10% составили метафоры – наименования воин-
ских подразделений. 

Подводя итог, следует отметить, что военная лексика – это один из основ-
ных источников метафорической экспансии в разных областях и видах дис-
курса. Богатый военный опыт общества традиционно находит отражение и в 
национальной ментальности. 

Исходя из структурного анализа военных метафор, можно сделать вывод, 
что особую экспрессивность, точность и выразительность статьям придают 
именно метафоры, в которых метафорический образ реализуется в одном 
слове или в нескольких словосочетаниях или предложениях. Анализ газетных 
публикаций немецких онлайн‐изданий показал высокую продуктивность во-
енной метафорики в политическом языке, в экологии, медицине, спорте и дру-
гих видах дискурса. Причина активного употребления военных метафор за-
ключается, как уже было отмечено, в исторической взаимосвязи войны и дан-
ных областей, в сходном характере правил и в стремлении к экспрессии. 

Таким образом, военная метафора является очень популярным и продук-
тивным средством речевой выразительности в языке современных газет, вы-
ступая не только как инструмент описания и оценки действительности, но и 
как средство ее познания. 
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Настоящая работа подготовлена в развитие исследований [1–5] и др., по-
священных изучению потенциала Российского индекса научного цитирова-
ния (РИНЦ) для оценки наукометрических характеристик университетов, 
научных организаций, ученых и выявлению лидеров среди них. В ней на при-
мере Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ) приведены 
некоторые характеристики соавторства по данным РИНЦ. 

Для анализа на сайте РИНЦ нами были выделены 23 ученых ПетрГУ, име-
ющие индекс Хирша по состоянию на 15 августа 2015 г. равный 9 и более. 
Рассматривались величины индекса Хирша (далее по тексту – индекс) и вели-
чина этого индекса без учета самоцитирований. 

У заведующего кафедрой И.Р. Шегельмана по данным РИНЦ по состоянию 
на 15 августа 2015 г. 134 соавтора, индекс – 23, без самоцитирований – 18. 
У заведующего кафедрой Г.Н. Колесникова 50 соавторов, индекс – 13, без со-
авторов – 11. У заведующего кафедрой Г.Б. Стефановича 84 соавтора, ин-
декс – 12, без самоцитирований – 11. У профессора А.М. Гришина 117 соавто-
ров, индекс – 12, без соавторов – 12. У профессора С.Б. Васильева 31 соавтор, 
индекс – равен 12, без самоцитирований – 11. У доцента А.С. Васильева 53 со-
автора, индекс – 11, без самоцитирований – 8. У заведующей кафедрой 
И.А. Виноградовой 94 соавтора, индекс – 11, без самоцитирований – 7. У заве-
дующего кафедрой А.В. Воронина 32 соавтора, индекс – 11, без самоцитиро-
ваний – 10. У начальника отдела инновационных проектов П.А. Щукина 29 со-
авторов, индекс – 11, без самоцитирований – 9. У кандидата экономических 
наук Д.Б. Одлиса 12 соавторов (меньше всех в перечне), индекс – 11, без само-
цитирований – 9. У заведующего кафедрой В.А. Гуртова 79 соавторов, ин-
декс – 10, без самоцитирований – 10. У профессора М.Н. Рудакова 16 соавто-
ров, индекс – 10, без самоцитирований – 9. У профессора Ю.Ю. Герасимова 
32 соавтора, индекс – 10, без самоцитирований – 6. У заведующей кафедрой 
Т.Ю. Кузнецовой 153 соавтора, индекс – 10, без самоцитирований – 10. У про-
фессора В.М. Левина 21 соавтор – 21, индекс – 10, без самоцитирований – 9. 
У заведующего кафедрой В.С. Сюнёва 46 соавторов, индекс – 10, без самоци-
тирований – 8. У ведущего инженера В.И. Скрыпника число соавторов – 22, 
индекс – 10, без соавторов – 9. У профессора А.Ю. Мейгала 73 соавтора, ин-
декс – 10, без самоцитирований – 5. У декана эколого-биологического факуль-
тета Э.В. Ивантера 78 соавторов, индекс – 9, без самоцитирований – 9. У про-
фессора А.В. Коросова 64 соавтора, индекс – 9, без самоцитирований – 9. 
У профессора А.Н. Полторака 78 соавторов, индекс – 9, без самоцитирова-
ний – 8. У доцента А.П. Соколова 27 соавторов, индекс Хирша – 9, без само-
цитирований – 6. 



Философия 
 

229 

Необходимо отметить, что в числе входящих в рассмотренный перечень 
23 ученых 19 являются докторами наук, профессорами, трое – кандидатами 
наук, один – не имеет ученой степени. Только два кандидата наук являются 
единственными молодыми учеными в этом перечне (возраст соответственно 
36 лет и 31 год). 

Остальные ученые, входящие в рассмотренный перечень, являются сфор-
мировавшимися учеными, имеющими значительный опыт руководства науч-
ными коллективами, подготовки кандидатов и докторов наук, что подтвержда-
ется тем, что большинство из них имеет значительное число соавторов. Оче-
видно, что значительное количество научной печатной продукции способны 
готовить эффективные научные коллективы, имеющие научных лидеров и ра-
ботающие над решением востребованных наукой, экономикой и социальной 
сферой проблем. Работа этих коллективов способна обеспечить формирование 
новой интеллектуальной собственности, в том числе и патентоспособной. Ре-
шению этих проблем в университете уделяют серьезное внимание, в том числе 
путем работы над комплексными проектами совместно с промышленными 
предприятиями, выполнение проектов, выигранных по грантам Министерства 
науки и образования РФ и различных отечественных фондов, организации и 
выполнения поисковых исследований и разработок [6–8]. 

Вместе с тем, Петрозаводскому университету следует активизировать пуб-
ликационную активность ученых и педагогов, обратив при этом особое вни-
мание на активизацию этой активности у молодых ученых университета. Кри-
терием для этого могут быть показатели ведущих ученых России [5]. 
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В науке и философии имеется много попыток создать единую систему зна-
ния о Мире. Так, Ломоносов предпринял попытку создать систему всей физики 
и единой картины мира, взяв за основу, в качестве ключа атомарную корпус-
кулярную модель. Идея системообразующего фактора – «клеточки» в самых 
разных формах существовала и существует в качестве исходной при создании 
самых разных теорий и в настоящее время. В экономических теориях такой 
«клеточкой» служит способ производства. В других гуманитарных науках в 
качестве системообразующей модели предлагаются: миг, ситуация, момент 
и т. д. Н. Никифорова при создании единой методологии предлагает в качестве 
ключа взять идею подобия [2]. В современных работах в качестве системооб-
разующего фактора предлагается фрактал. 

Однако все модели, построенные на основе этих идей безжизненны: 
1. В них нет источника направленного движения при создании конкретных ка-
чественно определенных форм жизни и существования реальных объектов и 
явления, хотя, как писал Ломоносов «все движется в живом и неживом». 2. От-
сутствует инструмент установления связи с реальными формами жизни и 
между моделями (за исключением идеи ключа подобия Н. Никифоровой). 

Для анализа всех возможных форм жизни в науке принято брать высшую 
форму существования того или иного феномена, ибо в ней присутствуют в яв-
ном или неявном виде все другие формы жизни. Поэтому поступим и мы так. 
Высшей формой жизни является генетическая форма. Наукой доказано, что 
именно Ген является началом существования жизни на планете Земля. Главная 
функция гена – функция быть исходным источником энергии и реальных форм 
жизни. Известны два качества присущих гену и обеспечивающие устойчи-
вость той или иной формы жизни: наличие программ генетического наследо-
вания и генетического программирования. В науке известны законы генетиче-
ского наследования и генетического программирования. При получении до-
полнительной энергии эти программы реализуются в определенных, запро-
граммированных в генетическом потенциале формах жизни. Кроме того, из-
вестно, что в основе реализации этих программ лежит энергия и информация, 
точнее сказать структурированная энергия, представляющая собой энергоин-
формационное пространство жизни. Но, как известно, и любая другая форма 
существования реального Мира также обладает структурированной энергией, 
представляет собой энергоинформационное пространство и при определенных 
энергетических воздействиях способны превращаться в другие формы, каче-
ство которых определяется исходной формой. Поэтому мы с полным правом 
можем утверждать о существовании генетической функции у всех устойчивых 



Философия 
 

231 

форм реального Мира, живой и неживой Природы, по крайней мере, в доступ-
ной для человека части Вселенной. 

Теперь обратимся к источникам возникновения самого гена. Если жизнь 
всех форм живой природы поддерживается на планете Земля двумя главными 
источниками – Землей и Солнцем, и если они дают ресурсы и источники су-
ществования жизни, то естественно считать, что именно они и являются ис-
точниками возникновения жизни, воспроизводства, существования, организа-
ции и развития жизни. Именно они определяют в процессе взаимодействия 
друг с другом главное направление развития жизни, которое затем воспроиз-
водится посредством генетического потенциала реальных генетических про-
странств, представленных в виде качественно определенных форм живой и не-
живой природы. Обладая энергией и информацией, эти формы взаимодей-
ствуют друг с другом как самостоятельные генетические организации. Пере-
давая энергию и информацию друг другу, в силу разноуровневого характера 
организации природы, они выполняют генетические или генерирующие функ-
ции. Под влиянием дополнительной энергии принимающие генетические 
формы развиваются. 

Но что происходит далее? И это самое важное. В соответствии с законом 
Золотого ядра (Гладков) любая форма, принимающая энергию, на определен-
ном уровне, а именно при достижении энергетического определенного пре-
дела (определяемого формулой Золотого ядра), самопроизвольно начинает от-
давать эту энергию. При этом развивается сама и развивает других. В практике 
окружающей нас жизни мы все говорим о созревании растений, о достижении 
определенных уровней зрелости человека, как в биологическом плане, так и в 
социальном или профессиональном, по достижении которого они начинают 
проявлять свой исходный (генетически предопределенный) жизненный потен-
циал. И тем самым воздействовать на другие формы жизни. 

Все изложенное говорит о том, что в едином пространстве, по крайней 
мере, Солнечной системы, мы можем говорить о единой генетически пред-
определенной форме жизни и возможности создания единой генетической 
модели воспроизводства, существования, организации и развития жизни Че-
ловека, Общества, Природы Космоса как исходном положении создания мо-
дели единого пространства жизни. На уровне методологии – это единый ге-
нетический закон жизни [1]. 

Исходным пунктом при создании такой модели, как и в реальной жизни, 
должен служить фактор учета источников создания, воспроизводства, поддер-
жания, организации и развития жизни. Поскольку наиболее энергоемкие в еди-
ной иерархии взаимодействий в жизненном пространстве Солнечной системы 
является взаимодействие Земли и Солнца, то все другие правильные (которые 
должны быть гармонизированы с порождающим взаимодействием) взаимо-
действия подчинены именно ему и должны находиться в гармонии с порожда-
ющим взаимодействием. В самом деле, если заметить, что энергоинформаци-
онное взаимодействие имеет волновой характер, то в силу теоремы матема-
тики (функционального анализа) о двух сходящихся последовательностях и 
третьей, члены которой находятся между членами первых двух (теорема о 
«двух милиционерах»), любые другие взаимодействия более низкого уровня 
будут вынуждены находиться в гармонии с более емкими. В противном случае 
будут уничтожены. 

Поэтому другим вопросом является вопрос о том, каким образом должна 
обеспечиваться эта гармония и в каких известных положениях науки и реаль-
ной жизни она существует. В науке она известна под названием закона или 
принципа природосообразности или, что-то же – нравственности. Н. Никифо-
рова говорит о ключе подобия на уровне внешних проявленных форм, причем 
живой природы. Но, если углубиться в сущность и источники внешних форм 
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жизни живой и неживой природы, то, речь должна идти о подобии материаль-
ных и нематериальных форм жизни энергоинформационным формам, зало-
женным в генетическом потенциале, определяемым (на уровне нашего изло-
жения) взаимодействием Земли и Солнца, заложенном этим взаимодействием 
в форме генетических программ наследования и программирования. Органи-
зация любого жизненного пространства должна быть подобна, структуриро-
ваться и находиться в гармонии с процессами взаимодействия Земли и Солнца. 
(Мы абстрагируемся от более емких процессов Вселенной потому, что они, как 
находящиеся на более высоких уровнях иерархии (по структуре матрешек), 
воздействуют на жизнь на Земле опосредованно через солнечную систему. А, 
значит, во влиянии взаимодействия Земли и Солнца на жизнь на Земле процес-
сов за пределами Солнечной системы учитывается, поскольку имеет место их 
гармонизация, что подтверждается устойчивостью систем.) 

Таким образом, мы получаем фундаментальное понятие, лежащее в ос-
нове создания модели воспроизводства, существования и развития жизни на 
Земле – это нравственность, которая трактуется как природосообразность на 
уровне энергоинформационного подобия и гармонии генетическим формам 
жизни. 

Далее естественно возникает вопрос: что происходит в процессе энергоин-
формационного взаимодействия, в частности, после принятия энергии генети-
ческой формой жизни? Полученная энергия вступает во взаимодействие с ге-
нетическим потенциалом и преобразуется в соответствии с генетическими 
программами, а затем, достигнув определенного предела, проявляется (в соот-
ветствии с законом Золотого ядра). Таким образом, генетический организм яв-
ляется преобразователем энергии в запрограммированные в нем формы. Такое 
преобразование имеет смысл называть интеллектом. И дать соответствующее 
определение. Интеллект – преобразующая способность организма [1]. Интел-
лект является ключевыми понятием методологической модели и главным ин-
струментом воспроизводства жизни. 

Но каков инструмент существования жизни? Поскольку основой жизнен-
ных процессов являются энергоинформационные взаимодействия, то именно 
их имеет смысл рассматривать как фундаментальные отношения, обеспечива-
ющие устойчивые формы существования жизни любого уровня единой иерар-
хии Человека, Общества, Природы, Космоса, как отмечалось, обладают гене-
тическими функциями. Отношение – то базовое понятие для описания суще-
ствования жизни в едином жизненном пространстве Человека, Общества, 
Природы, Космоса. 

Упорядоченная совокупность отношений в силу гармонизации (нравствен-
ности и интеллекта) образует устойчивое жизненное пространство, которое 
представляет собой организацию. Организация – упорядоченная совокупность 
отношений. Организация – это первое базовое понятие, необходимое для по-
строения методологической модели на уровне организации. Поскольку любая 
генетическая организация жизненного пространства в рамках единой иерар-
хии жизни Человека, Общества, Природы, Космоса находится под воздей-
ствием других генетических организаций, то она имеет свои границы. Ограни-
ченная организация – образ этой организации. Образ – второе базовое поня-
тие для описания единой генетической формы организации жизни. Не слу-
чайно на уровне науки и на бытовом уровне мы говорим об образе жизни как 
форме существования – бытия. 

Далее естественно поставить вопрос об основах развития жизни. В науке 
известно, что с возрастанием внутренней энергии организации увеличивается 
ее организованность. И наоборот, повышение уровня внутренней организован-
ности системы, соответственно образа за счет гармонизации внутренних про-
цессов (как последовательности отношений) возрастает внутренняя энергия 
организации. В результате синергетического эффекта возникает качественно 
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новый энергетический потенциал, который, проявляясь (при наличии соответ-
ствующего генерирующего потенциала), порождает качественно новые (соот-
ветствующие генетическим программам) образы жизни. Жизнь переходит на 
качественно новый уровень. Возникновение качественно нового генетиче-
ского ядра в рамках существующего образа жизни есть реализация закона опе-
режающего воспроизводства генетического потенциала. (Из диалектики давно 
известно, что каждое новое рождается в рамках старого. Диалектика, разве что 
не раскрывает механизма такого рождения). Другим законом развития, выте-
кающим непосредственно из закона Золотого ядра, является закон оборачива-
ния генетического потенциала – сначала он поглощает энергию, а затем ее от-
дает, проявляясь в качественно определенных генетическим ядром формах 
жизни. Наконец, третьим законом развития жизни является закон генетиче-
ской обусловленности жизни. Суть его в том, что генетический потенциал в 
силу нравственности (и волновой природы) вступает во взаимодействие не с 
любым, а только с тем, который ему подобен (нравится, вызывает приятные 
ощущения). И тем самым сам наперед выбирает правильное направление про-
явления генетического потенциала и развития своего жизненного процесса, 
которое обусловлено его генетическим потенциалом. 

Таким образом, мы обоснованно можем говорить о трех фундаментальных 
законах развития жизни [1]: законе опережающего воспроизводства генетиче-
ского потенциала, законе оборачивания генетического потенциала, законе ге-
нетической обусловленности жизни. Закон генетической обусловленности 
жизни замыкает цикл нашего описания фундаментальных основ единой гене-
тической формы возникновения, воспроизводства, существования, организа-
ции и развития жизни на планете Земля, с чего начато наше изложение. 
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Политический характер проблемы радикального пролонгирования челове-
ческой жизни вплоть до обретения реального личного бессмертия стал осозна-
ваться в контексте иммортологии – науке о бессмертии, сравнительно недавно, 
хотя с достаточным основанием можно утверждать, что его предыстория 
насчитывает, по крайней мере, уже около столетия. 
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Наиболее ярко и целенаправленно этот вопрос был поставлен знаменитым 
английский драматургом и писателем Джеймсом Бернардом Шоу в его извест-
ной пенталогии (пьесе в пяти частях) «Назад к Мафусаилу» (1918–1920 гг.). 
Политическая острота его с тех пор только возрастала. В то же время нельзя 
не отметить, что эта пьеса изначально отличалась существенным недостат-
ком – продолжительностью ее просмотра, на что чаще всего требовалось уде-
лить пять вечеров подряд. И уже по одному этому она заведомо оказалась мало 
популярной и не смогла оказать должного влияния на общественное мнение. 

Между тем, в ней поднимались очень важные вопросы. Одни из главных ее 
персонажей – братья Конрад и Фрэнклин Барнабас – провозгласили «новое 
Евангелие», в котором, в частности, утверждалось: «Человеческая жизнь 
должна длиться самое меньшее триста лет» [1, с. 100]. Смысл такой продол-
жительности жизни, как подчеркивается в пьесе, заключается в том, чтобы че-
ловек имел возможность сто лет учиться, столько же лет управлять, а послед-
ние сто лет быть оракулом и пророком. Только при этом условии, по Шоу, 
способности человека могли бы проявиться полностью, принять участие в ор-
ганизации разумного и достойного существования, т. е. данный срок жизни – 
минимум, который необходим для улучшения человеческого рода. Шоу был 
убежден, что социальный прогресс невозможен без биологического. 

Эта евангелие братьев Барнабас должно было стать программой особой по-
литической партии, а трехсотлетний срок жизни – решающим доводом против 
своих политических оппонентов. При этом принципиально важно было обес-
печить свой приоритет в провозглашении этого лозунга. Его сторонник пола-
гал: «Если мы выдвинем его первыми, общественное мнение прочно отожде-
ствит его с нашей партией. Допустим, я вношу в программу требование про-
длить человеческую жизнь до трехсот лет. Это вынудит Данрина, как лидера 
соперничающей партии, выступить с возражениями, обозвать меня фантазе-
ром и так далее. Тем самым он неизбежно окажется в положении человека, 
стремящегося лишить свой народ законных двухсот тридцати лет жизни. Сле-
довательно, унионисты станут партией преждевременной смерти, а мы – пар-
тией долголетия» [1, с. 140]. И лозунг, и полемика представляются очень зло-
бодневными. 

Но вскоре, как бы это не показалось неожиданным и странным, оппонентом 
Шоу выступил известный чешский драматург и писатель Карел Чапек, кото-
рый, правда, в другой связи, ввел понятие «робот». В 1922 году им была опуб-
ликована «нормальная», с точки зрения объема и длительности, пьеса «Сред-
ство Макропулоса». Она имела несравненно бо́льшую аудиторию, чем «Назад 
к Мафусаилу», и оказало несравненно большее влияние на общественное мне-
ние, особенно когда появилась на экранах телевидения. Влияние это, к сожа-
лению, было сугубо отрицательным. 

В предисловии к ней Чапек возражал автору «Мафусаила»: «Насколько я 
понимаю, в возможности жить несколько сот лет г-н Шоу видит идеальное со-
стояние человечества, нечто вроде будущего рая на земле» [2, с. 243]. Такой 
вывод, об «идеальном состоянии» и «рае», был, конечно явным преувеличе-
нием. Подобного рода неадекватное понимание повлекло за собой и другие 
крайние, а в конечном счете, неверные суждения. «Наоборот, – пишет Чапек, – 
хотелось сказать людям нечто утешительное, оптимистическое» [2, с. 244]. И в 
связи с этим он вопрошал: «В самом деле: почему оптимистично утверждать, 
что жить шестьдесят лет – плохо, а жить триста лет – хорошо? Мне думается, 
что считать, скажем, шестидесятилетний срок жизни неплохим и достаточно 
продолжительным – не такой уж злостный пессимизм» [2, с. 244]. Эта точка 
зрения, судя по всему, понравилась людям больше, и спорить с ней, действи-
тельно, очень трудно. Но все здесь не все так просто, как это может показаться 
на первый взгляд. 
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Дело в том, что Чапек уловил в данном случае принципиально важный ню-
анс, который имеет свой психологический смысл. Действительно, казалось бы, 
с одной стороны, жить триста лет – явно предпочтительнее, чем шестьдесят, 
однако, с другой – человек понимает, что столько ему не прожить, т. е. он по-
стоянно живет с печальной мыслью об этом, и потому прогоняет ее, так что 
жизнь в триста лет остается недосягаемой и не прельщает его. В то же время 
большинство людей живет около или чуть больше шестидесяти, так что смерть 
в этом возрасте воспринимается нормально и не тревожит человека, как гово-
рится, «чем журавль в небе, лучше синица в руках». Более того, он себя счи-
тает удачливее и счастливее, если кто-то, как тот же Чапек, умер раньше него. 
Иными словами, мысли и чувства, связанные с шестидесятилетним возрастом, 
спокойнее и приятнее, чем с трехсотлетним. И все же в чем я убежден, Чапек 
в принципе не прав, поскольку жизнь самоценна и потому утратить ее раньше 
хуже, чем позже, тем более стать практически бессмертным, т. е. сохранить 
самоценную жизнь на неограниченно долгое время. Главное же заключается в 
том, что Чапек, по существу, как бы снимает проблему увеличения длительно-
сти жизни, умаляет значение ее решения и обрекает людей на краткое их су-
ществование. 

И все же люди, чтобы они по этому поводу не говорили, не могли и не хо-
тели навсегда примириться с Чапековской точкой зрения вследствие, по сути 
дела, ее противоестественности. Поэтому как только появились мало-мальски 
обещающие возможности радикального продления жизни и даже достижения 
реального личного бессмертия, люди, хотя еще далеко не все, загорелись же-
ланием как можно скорее решить эту проблему, и потому критически стали 
относиться ко всему тому, что тормозит, а тем более препятствует осуществ-
лению этого стремления. Недаром продолжительность жизни превращается в 
один из важнейших критериев качества жизни, хотя это и происходит еще да-
леко не всегда, и проводимой политики, причем эта проблема рассматривается 
и решается в общем демографическом контексте. 

В этой связи нельзя не коснуться также проблемы депопуляции, которая в 
нашей стране со значительными размерами ее территории, требующей освое-
ния и защиты, в сложившейся ситуации обретает все более острый характер. 
Она, разумеется, является не только российской, с ней сталкивались и другие 
государства и народы. Еще Аристотель в своей «Политике» обсуждал про-
блему «малолюдства» в древнегреческих государствах-полисах, вызванного 
падением рождаемости вследствие изменения социального положения и роли 
женщины в обществе (все более свободный образ жизни женщин и даже опре-
деленная их политическая и экономическая гегемонизация, например, в Лаке-
демоне, что стало одной из причин его гибели). Аристотель считал: «…одного 
вражеского удара государство не могло вынести и погибло именно из-за мало-
людства» [3, с. 76]. Подобного рода угроза, как представляется, существует и 
для современной России, но, естественно, хочется надеяться, что такая воз-
можность не превратится в реальность, и этому будет способствовать, в част-
ности и прежде всего, радикальное продление жизни россиян, что могло бы, 
по сути дела, стать нашей национальной идеей. 

Но с этой целью должна проводиться соответствующая политика. Дело в 
том, что даже для простого воспроизводства населения около половины семей 
должны иметь по 3–4 детей, чтобы можно было компенсировать не только 
уход из жизни самих родителей, но и бездетные семьи и те, в которых супруги 
могут, однако не хотят иметь детей. Между тем в настоящее время таких от-
носительно многодетных семей у нас имеется только 6% (в Западной Европе 
12–15%). Такие новвоведения как, например, материнский капитал как раз и 
призваны стимулировать рост рождаемости, но требуется принятие и других 
мер. Радикальное продление жизни, должно, кроме всего прочего, затормозить 
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опасный процесс депопуляции, а достижение практического бессмертия – во-
все прекратить его, сочетая этот эффект с естественным ростом населения. 
Именно в сочетании этих процессов и наша страна, и планета в целом смогут 
избежать негативной тенденции к ее недонаселению и преумножить интеллек-
туальную мощь человечества со всеми вытекающими позитивными послед-
ствиями, ибо, в конечном счете, никакой робот Е-существо или что-либо в 
этом роде никогда не сравнится с человеком. 

Надо признать, что в современных условиях все большее внимание уделя-
ется психологическому состоянию общества, значению и роли в его развитии. 
В этой связи, говоря о сложившемся положении вещей в нашей стране чет-
верть века тому назад, А.В. Юревич и Д.В. Ушаков особо отметили, что оно, 
по их словам, «служит очередным опровержением «экономического детерми-
низма», который был очень характерен для отечественных реформаторов 
начала 1990-х, убежденных в том, что главное – поднять экономику, а все 
остальное «приложится» [4, с. 41]. Вспомним, что именно в это время произо-
шло резкое падение показателей средней продолжительности жизни россиян, 
особенно мужчин. Эти авторы продолжали: «В последующие годы развития 
России и опыт других стран убедительно показывают: «Экономический про-
гресс не сопровождается автоматическим прогрессом социальным, политиче-
ским, духовным. Высокий уровень материального благосостояния в обществе 
часто сопровождается ростом бездуховности, аморализма, нарастанием соци-
альных девиаций. При этом «такие категории, как удовлетворенность жизнью, 
качество жизни, уровень развития человеческого потенциала, являются мно-
гофакторными и не связаны прямой зависимостью с ВВП» [4, с. 41–42]. Изме-
нение ситуации к лучшему, несомненно, должно быть связано, в частности, 
как раз с существенным ростом средней продолжительности жизни и перспек-
тивой радикального продления жизни людей вплоть до обретения ими реаль-
ного личного бессмертия. 

Несомненно, отрадным можно считать тот факт, что в самое последнее 
время проблеме продления жизни и вообще проблемам «третьего возраста» 
руководством страны стало уделяться особое внимание. Свидетельством 
этому может служить заседание президиума Госсовета РФ по вопросам разви-
тия системы социальной защиты пожилых людей, которое состоялось в Воро-
неже 6 августа 2014 года. В своем вступительном слове Президент РФ В.В. Пу-
тин подчеркнул: «Эта тема крайне важная, очень чувствительная, она касается 
почти четверти населения нашей страны» [5, с. 2]. Было отмечено, что сейчас 
продолжительность жизни в России составляет, «скромные» по сравнению с 
некоторыми другими странами, 70,8 года, что на 4 года больше чем 
в 2006 [5, с. 2]. Что касается ближайших перспектив в этой области, то Прези-
дентом РФ было сказано: «Сейчас перед нами стоит задача – к 2018 году до-
стичь ожидаемой продолжительности жизни не менее 74 лет, а к 2020 году – 
75,7» [5, с. 2]. Под углом зрения темы настоящей статьи особый интерес вы-
зывает следующее его заявление. «К этой работе, – подчеркнул глава государ-
ства, – привлекаются структуры гражданского общества, региональные отде-
ления ведущих политических партий» [5, с. 2]. Таким образом, политический 
характер данной проблематики оценивается вполне однозначно. 

О том же свидетельствует и выступление на упомянутом заседании Госсо-
вета министра здравоохранения В. Скворцовой, в котором она, в частности, 
обратила внимание на следующий факт. «Демографическая политика государ-
ства, – подчеркнула она, – реализация социальных проектов, в том числе 
нацпроекта «Здоровье» и программ модернизации здравоохранения, позво-
лила за последние десять лет снизить смертность более чем на 19 процентов и 
повысить продолжительность жизни на пять с половиной лет» [6]. Ею были 
изложены динамика и перспективы предпринимаемых усилий в этой области, 
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в частности, создание федерального центра геронтологии и гериатрии и разра-
ботка проекта «Активное долголетие». 

Как видно, рассмотрение данного круга вопросов происходит пока только 
в геронтологическом аспекте, т. е. с точки зрения признания неизбежности ста-
рения и старости. Но хочется надеяться, что их рассмотрение с позиций юве-
нологии – науки о способах сохранения и возвращения молодости, а также им-
мортологии – науки о бессмертии, именно практическом бессмертии, станет 
делом не далекого будущего. 

Факторы, которые могут и должны способствовать решению данной за-
дачи, требуют исключительно обстоятельного анализа и осмысления. Хоро-
шим примером для разработки цивилизационной «дорожной» карты развития 
России может послужить «Обзорный доклад о модернизации в мире и Ки-
тае (2001–2010)» [7], который высоко был оценен известным современным 
отечественным философом Н.В. Мотрошиловой [8, с. 5–15]. Она, в частности, 
подчеркнула, что «рассматриваемый «Обзорный доклад» ученых‐экспертов 
АН Китая впечатляет именно тем, что удивительно тщательные, конкретные, 
в том числе конкретно-исторические, исследования теснейшим образом пере-
плетены с глубоким цивилизационным анализом» [8, с. 6]. В этой связи Мот-
рошилова как раз особо подчеркивает: «Для нашей страны такая подробная, – 
но сугубо честная, объективная – карта настоятельно необходима» [8, с. 9]. 
И добавляет: «Почему хочется обратиться к соответствующим специалистам 
с, так сказать, социальным и научным заказом – создать подробную цивилиза-
ционную карту России и ее регионов» [8, с. 9]. Нельзя не прислушаться к ее 
авторитетному мнению по данному вопросу. 

Другое центральное место в этом документе занимает «модернизация». 
Мотрошилова отмечает: «Модернизация» соотнесена в «Обзоре» именно с ци-
вилизационными процессами – от их (теряющегося в глубине истории) 
«начала» до наших дней» [8, с. 6]. В качестве главных «срезов» модернизации 
рассматриваются: экономическая, социальная, экологическая, международная 
и культурная. Именно системный подход является важным достоинством 
этого китайского документа. 

По мнению Мотрошиловой Россия относится к странам «догоняющей мо-
дернизации», или иными словами, «догоняющего социального цивилизова-
ния» [8, с. 10]. Поэтому, естественно, нашей стране, как и Китаю, приходится 
решать сходные задачи, принимать практически одинаковые вызовы совре-
менности. К их числу, прежде всего, относятся: «1) повышение качества 
жизни; 2) использование определенных преимуществ «догоняющего пути» и 
возможности избежать серьезных ошибок, зигзагов ушедших вперед стран, 
изучить и применить лучшее в их опыте; 3) в частности, надо по-новому ре-
шать (и обязательно придется решать) проблемы урбанизации и миграции 
сельского населения; 4) акцентировать особое значение – для «цивилизации 
(модернизации) века знания» – сфер, процессов, многообразных форм и про-
цессов образования, распространения, обновления знаний – снова же не копи-
руя почти рабски (как делают это сейчас в России) весьма противоречивый, во 
многом неудовлетворительный западноевропейский опыт; 5) то же – относи-
тельно систем здравоохранения; 6) необходимо проработать новые аспекты не 
«социального равенства», как сказано в китайском документе, а социальной 
справедливости, к которой, добавим мы, население разных стран и регионов 
сегодня высокочувствительно. Особенно существенны и актуальны, в том 
числе в России, пункты (8, 9), касающиеся преодоления таких (нетерпимых на 
современном научно-техническом уровне развития цивилизации и накопления 
богатств на одном полюсе) феноменов, как «абсолютная нищета» или заведо-
мые ограничения разного рода на пути доступа к знаниям, информации, обра-
зованию, культуре» [8, с. 11]. 
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Однако для темы настоящей статьи особое значение имеет как раз первый 
пункт – «повышение качества жизни». Приходится с удивлением констатиро-
вать, что решение данной задачи, как правило, не связывается с проблемой 
увеличения ее длительности, тем более с радикальным продлением, не говоря 
уже о достижении реального личного бессмертия. Ничего об этом, к сожале-
нию, не говорится и в китайском документе. Однако на практике Китай, судя 
по всему, работает над решением данной проблемы. Об этом свидетельствует, 
в частности, тот факт, что Китай в числе 34-х стран проголосовал против де-
кларации генеральной Ассамблее ООН о запрещении клонирования человека 
8 марта 2005 года. Еще одним подтверждением стал визит представительной 
китайской делегации в фирму КриоРус в Москве, пока что единственную на 
всю Евразию. 

В соответствующем сообщении говорится: «С 14 по 16 апреля 2014 года в 
Москве, приглашенная нашей организацией, находилась делегация китайских 
ученых и бизнесменов, которые проявили интерес к созданию криофирмы в 
Китае. Ранее, в октябре 2013 года, генеральный директор «КриоРус» В.В. Уда-
лова (Прайд) находилась в гостях у китайских крионистов, которые пригла-
сили ее в один из крупнейших криобанков прочитать вводные лекции по крио-
нике. По результатам этого визита между обеими сторонами шла переписка о 
порядке будущего сотрудничества, китайская сторона выработала и предло-
жила к рассмотрению Соглашение о стратегическом сотрудничестве. Китай-
ских крионистов интересовали, прежде всего: технология перфузии, устрой-
ство криохранилища, устройство и производство дьюаров для хранения крио-
пациентов, бизнес-аспекты организации криофирмы [9]. Побывал с рабочим 
визитом в Китай и Д.А. Медведев, один из основателей и руководителей 
фирмы КриоРус. Можно полагать, что этот круг проблем будет решаться ки-
тайцами быстрее и успешнее, поскольку они необременены религиозной дог-
матикой, в отличие от российской ситуации, для которой вообще стал харак-
терным процесс клерикализации. 

Политический характер решения широкого круга вопросов, связанных с 
пролонгированием индивидуального бытия, наглядно проявила себя в созда-
нии партий «продления жизни» и международного альянса под тем же назва-
нием, объединяющего их деятельность. 

Так, в июле 2012 сначала в СНГ, а затем в США, Израиле и Нидерландах 
было объявлено о начале создания политических партий продления жизни. 
Эти партии нацелены на оказание политической поддержки научно‐техниче-
ской революции, происходящей сейчас в сфере продления жизни и обеспече-
нии максимально быстрого и одновременно безболезненного перехода обще-
ства на следующий этап своего развития с радикальным увеличением продол-
жительности человеческой жизни, омоложением и остановкой старения для 
того, чтобы большинство живущих в настоящее время людей успели восполь-
зоваться достижениями науки и увеличить длительность своей жизни. Такая 
партия, членом которой стал и автор настоящей статьи, создана и в Рос-
сии [10]. Расширение сферы участия общественности в решении иммортоло-
гической проблематики, но особенно переход на государственные основы та-
ких решений могут и должны стать определяющим фактором ускорения и 
успешности сохранение и преумножение такой самоценности, как жизнь че-
ловека. Для этого необходима более глубокая осознанность и желательность 
достижения данной цели и политическая воля государственного руководства, 
направленной на организацию, финансирование и поощрения усилий в этой 
трудной и сложной области исследований. Россия, несомненно, и своей исто-
рией и вкладом своих ученых вполне заслужила быть правофланговой среди 
других стран современного мира в борьбе за радикальное продление жизни 
вплоть до обретения личного бессмертия. 
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Разумеется, в этой области исследований существует еще немало нерешен-
ных и дискуссионных вопросов, но все они, несомненно, решаемы. Однако для 
этого необходимо приложить максимум усилий и проявить политическую 
волю. Поэтому, я убежден, что введение моратория на клонирование человека, 
узаконенного Госдумой РФ 10 марта 2010 года, представляется принципи-
ально неоправданным актом. Во-первых, он явно тормозит развитие отече-
ственной науки и обрекает на отставание от других стран, где такие исследо-
вания, так или иначе, продолжаются; во-вторых, этот мораторий, будучи как 
бы временным явлением, на деле оказывается бессрочным, ибо совершенно 
неоправданно связывается с решением религиозных проблем, т. е., по сути 
дела, с отказом религии от ее принципиального неприятия такой методики. 
Между тем, ревизия религиозных позиций, как известно из истории, нередко 
требует столетий. Тогда как, речь идет в данном случае о самом главном – 
жизни и смерти. 

Вместе с тем вопрос о моратории на клонирование человека особенно 
наглядно высветил, в конечном счете, политическую подоплеку решение про-
блемы продления жизни, тем более достижение практического бессмертия че-
ловека. Но политические проблемы тоже подлежат решению. 
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Тема религиозного экстремизма вот уже не менее полутора десятка лет яв-
ляется животрепещущей в различных дискурсах: философском, социально-по-
литическом, юридическом. Это касается не только содержания данного поня-
тия, но даже и самого его употребления. Рядом исследователей и деятелей пра-
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возащитного толка ставится под сомнение его научная легитимность. Поэтому 
в рамках данной статьи хотелось бы ответить на принципиальные вопросы: 
существует ли религиозный экстремизм; если да, то в чем причины его появ-
ления, его сущность и как можно противодействовать его негативным послед-
ствиям? 

В понимании генезиса и сущности религиозного экстремизма существуют 
две крайние точки зрения. 

С одной стороны, это полное отрицание научности и правомерности упо-
требления термина «религиозный экстремизм», поскольку такого явления не 
существует. Сторонники этой точки зрения приводят двоякую аргументацию. 
Если они исходят из постмарксистской парадигмы, объясняющей все явления 
социально‐экономическими причинами, то религиозные общности в совре-
менном мире, в отличие от Средневековья, рассматриваются как недостаточно 
влиятельные по отношению к массовому сознанию. То есть считается, что 
войны ведутся не за веру, а за ресурсы и территорию. Если же происходит 
«идеализация» религии, то существование религиозного становится невоз-
можным «по определению». 

Другая крайность заключается в стремлении разделить религии на «хоро-
шие» и «плохие», закрепив за последними статус экстремистских. В этом та-
ится опасность серьезного нарушения фундаментальных прав человека на сво-
боду совести и вероисповедания, возвращения к тоталитарной модели обще-
ства и государства [3, с. 127]. 

Мы же выдвигаем тезис о том, что истина, как всегда, посредине: религи-
озный экстремизм существует, но для эффективного противостояния его нега-
тивным последствиям необходимо адекватно понимать его генезис, сущность 
и последствия. 

Весьма популярным в современном социально-политическом дискурсе 
стало утверждение об общей для всех религий нравственной основе. Из этого 
делается вывод о том, что все религии, по большому счету, несут мир и добро. 
Позволю себе, вслед за известным американским исследователем Джеймсом 
Вудом, высказать «крамольную» мысль о том, что ни одна религия не может 
принять, допустить, быть терпимой к другой религии [1]. Религия порождает 
в первую очередь разделение, а не единство. Причина заключается в различ-
ном понимании того, что есть истина, которая по своей природе может быть 
только одна. Современные религиозные деятели настойчиво говорят о терпи-
мости и миролюбии, но это стало характерно только для XX века. Изменение 
же в угоду политкорректности тех или иных основ вероучения просто невоз-
можно без ущерба для самих исторически сложившихся религий. 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» не 
содержит прямой дефиниции религиозного экстремизма, но при этом среди 
мотивов и признаков, в связи с которыми могут совершаться экстремистские 
деяния, а также объединений, которые могут признаваться экстремистскими, 
называются религиозные. Важно понять механизм генерации религиозно обу-
словленных экстремистских практик в религиозной среде. 

В религиозной сфере как ни в какой другой важно отличать понятия ради-
кализма и экстремизма, которые, к сожалению, смешиваются даже во многих 
официальных публикациях и выступлениях. 

Понятие радикализма лежит вне сферы правовой оценки. Латинское radix 
означает глубинный, коренной, то есть радикализм – это, во-первых, привер-
женность мировоззрению, взглядам, коренным образом, отличающимся от об-
щепринятых, во-вторых, стремление, желание, убеждение в необходимости 
коренного, глубинного преобразования общества. Не может служить предме-
том осуждения желание построить в России исламский Халифат или убежден-
ность в том, что только православная самодержавная монархия, а не демокра-
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тия спасет Россию. Проблема возникает, когда от слов переходят к делу, идеи 
начинают реализовываться на практике. 

По своей этимологии понятие «экстремизм» происходит от латинского 
extremum, что означает крайний, выходящий за рамки дозволенного. По-
скольку современное мировое сообщество, в том числе на юридическом 
уровне, признает приоритет защиты прав и свобод личности, недозволенным 
следует считать насилие по отношению к личности, решение проблем и дости-
жение целей, в том числе и религиозных, насильственными средствами. 

Ни одно религиозное учение и направление не может быть заведомо экс-
тремистским, так как экстремизм проявляет себя не на уровне идей, а на 
уровне действий по реализации этих идей. С другой стороны, любое религи-
озное учение и направление способны порождать экстремизм. В различных 
исторических и социально-экономических условиях «пальма первенства» 
могла принадлежать разным религиям (сейчас это ислам). 

В условиях секуляризации религиозное мировоззрение неизбежно проти-
вопоставляет себя светскому, «современному» мировоззрению, то есть явля-
ется радикальным. Следуя идеалу абсолютного совершенства («будьте совер-
шенными, как Отец ваш Небесный»), исторически сложившиеся традицион-
ные религии отвергают несовершенные, деконструктивные способы достиже-
ния своих целей. К тому же главная цель находится по ту сторону истории, 
земного бытия человечества (что особенно ярко выражено в христианстве: 
«Царство Мое не от мира сего»). 

Все известные исторические традиционные религии стремятся к социаль-
ной и личностной гармонии, признавая духовную свободу и, тем самым, вы-
полняя миротворческую функцию. Экстремизм генерируется при искажении 
изначально заданного религиозного идеала. 

Непосредственной причиной и механизмом появления экстремизма в рели-
гиозной среде часто является слабая структура религиозной организации. Ря-
довые верующие зачастую плохо знают и понимают свою религиозную док-
трину, и тогда появляются люди, которые претендуют на исключительность в 
толковании основ этой религии. Именно с их стороны чаще всего звучат при-
зывы к экстремистским действиям. Нет никаких гарантий того, что тот или 
иной религиозный деятель, даже в среде традиционных религий, не создаст 
своей проповедью предпосылок для антиобщественной деятельности. По-
этому, как это ни парадоксально, жесткая иерархическая структура, в отличие 
от «демократичной» общины, является препятствием для появления таких ли-
деров – «вождей». 

Еще одним механизмом возникновения религиозного экстремизма явля-
ется жесткое противопоставление иным религиозным учениям, практикам и 
направлениям. Именно секты (при всей изначальной нейтральности данного 
понятия) в первую очередь порождают экстремизм. При этом возникновение 
сектантской психологии и практики возможно и в рамках традиционного ис-
торического религиозного направления. 

Следует признать, что вероучительные особенности ряда сект нацелены 
именно на такие практики. Это не основание для юридического запрета, но по-
вод для анализа возможного развития событий. Например, основной принцип 
ваххабизма – такфир – это провозглашение «неверными» всех, в том числе и 
мусульман, которые не согласны с ваххабитами, и призыв к их убийству в случае 
неподчинения. Или сатанизм является религиозным учением, целиком постро-
енным на отрицании христианства, его ценностей и религиозной практики. 

В практической деятельности по противодействию экстремизму прихо-
дится сталкиваться с проблемой дифференциации вероучительных положе-
ний, которые могут быть истолкованы как оскорбления в адрес иноверцев, от 
прямых призывов к насильственным действиям. 
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Например, вряд ли как экстремистские следует оценивать сочинения 
Иосифа Волоцкого или Игнатия Брянчанинова, допускающих смертную казнь 
еретиков и безбожников. Или известный иудейский трактат – «Шулхан Арух» 
с его резко негативными суждениями о «гоях». Эти тексты следует рассматри-
вать в социально-историческом контексте времени их появления, учитывать 
личность авторов и составителей, особенности изложения и подачи материала, 
возможную адресную направленность. 

В качестве вывода отметим следующее. Радикальное, «антисветское» ре-
лигиозное мировоззрение, существующее как альтернатива гуманистическим, 
светским идеалам, вполне допустимо и приемлемо в условиях мировоззренче-
ского и идеологического плюрализма. Традиционные религии по своей сути 
являются миротворческими и на уровне догматики отрицают деконструктив-
ные способы достижения своих радикальных по отношению к современному 
миру целей. Но возможность появления религиозного экстремизма со всеми 
его негативными для личности, общества и государства последствиями оста-
ется всегда, в том числе и среди традиционных религий. Это обусловлено тем, 
что экстремизм связан в первую очередь не с мировоззренческими и вероучи-
тельными особенностями, а с социально‐психологическими причинами [2], не 
с «божественным», а с человеческим фактором. 
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«гражданское общество» и различные варианты его интерпретации в исто-
рии философской мысли. Подчеркивается важность взаимодействия госу-
дарства с гражданским обществом в процессе правоохранительной деятель-
ности как практической реализации прав и свобод граждан. 
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Термин «гражданское общество» широко употребляется в современном со-
циально-политическом дискурсе, но при этом многозначность и востребован-
ность данного термина требует поиска точной дефиниции. 

В рамках философской мысли идея гражданского общества возникает в се-
редине XVII века, первым данный термин приводит немецкий философ Гот-
фрид Лейбниц. Но наиболее значительный вклад в развитие концепции граж-
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данского общества внес Локк, развивавший теорию происхождения собствен-
ности из труда, а государственной власти – из теории общественного договора. 
Люди пребывают в естественном состоянии до тех пор, пока между ними не 
возникает общее согласие, позволяющее перейти к гражданскому состоянию 
с установленными законами, наличием властей и судебных учреждений, поз-
воляющих разрешать возникающие конфликты. Государство предполагает 
наличие законодательной, исполнительной и федеративной власти, исполь-
зующей всю свою силу для самосохранения общественного целого от разру-
шений [3]. 

Идеи Локка об общественном договоре резко контрастировали с идеями 
Гоббса. В своей философской работе «Левиафан» он изложил свое учение о 
человеке, государстве и праве. Именем библейского чудовища Левиафана он 
назвал государство. Теория естественного состояния человека характеризу-
ется им как «борьба (война) всех против всех» и «человек человеку волк». Со-
циальная реальность представляет собой мир, где никто не может себя чув-
ствовать в безопасности, над каждым висит угроза насильственной смерти и 
довлеет страх за собственную жизнь. Выходом стало образование «государ-
ства как искусственного человека», «могучего смертного бога», требующего 
от всех граждан полного послушания, основанного на страхе [2]. Идеи созда-
ния государства как перехода общества от естественного состояния к договор-
ному, государственному в дальнейшем получают особую привлекательность 
и для философов эпохи Просвещения, например, Руссо [5]. 

Гегель рассматривал гражданское общество как систему взаимодействия 
частных лиц, которая регулируется правом и непосредственно не зависит от 
государства. В гражданское общество входят политические институты, соци-
альные классы и рыночная экономика [1]. 

Маркс подходит к определению гражданского общества с позиций эконо-
микоцентризма, по его мнению, гражданское общество – это сфера материаль-
ного производства, производительные силы и производственные отношения, 
образующие базис общества. Именно в этой сфере происходит прогрессивное 
развитие общества, переход от одной общественно-экономической формации 
к другой [4]. 

Среди философов и политологов в настоящее время существуют три основ-
ных точки зрения на происхождение гражданского общества. Первые считают, 
что элементы гражданского общества возникают в глубокой древности, при по-
явлении семьи и родовых общин, гражданское общество предшествует появле-
нию государства. Вторые полагают, что гражданское общество возникает в 
условиях общества с классами-антагонистами, создается государством, которое 
выражает волю господствующего класса. Третьи же считают, что гражданское 
общество является практической реализацией идей либерализма, возникает как 
выражение воли граждан, которые сознательно отстаивают свои права и сво-
боды, выступают против тотальной власти государства над личностью. 

Все три точки зрения имею свое право на существование, но при этом в 
современном общественно-политическом дискурсе однозначно преобладает 
либеральное понимание феномена гражданского общества [6]. Сформулируем 
его основные принципы: а) интересы личности первичны по отношению к ин-
тересам общества и государства; б) личности гарантируется свобода, понима-
емая как невмешательство в частную жизнь; в) должны существовать эффек-
тивные механизмы защиты индивида от прямого вмешательства государства и 
гарантирующие индивиду достойную жизнь. 

Либеральный подход к пониманию гражданского общества содержит и ос-
новное современное противоречие в практической реализации его принципов 
(что имеет непосредственное отношение к деятельности правоохранительных 
органов и в России, и в других странах). 
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Правоохранительная деятельность по своей сути предполагает силовое воз-
действие на индивидов, и здесь очень важно соблюсти «золотую середину»: 
права и свободы должны ограничиваться только в той степени, в какой это 
необходимо для защиты прав и свобод иных индивидов. Права личности и ин-
тересы общества представляют собой диалитическое единство: одно невоз-
можно без другого. Поэтому в обеспечении правопорядка как нигде важно сов-
падение личных и государственных интересов. 

Партнерские отношения между правоохранительными органами и граж-
данским обществом предполагают максимальную вовлеченность сознатель-
ных и ответственных граждан в процесс обеспечения безопасности и обще-
ственного порядка. Для этого полиция должна быть узнаваемой и доступной 
для населения; знать население на подведомственной территории и быть из-
вестной ему; отзываться на нужды населения; прислушиваться к проблемам 
граждан; привлекать и мобилизовать население; отчитываться о своих дей-
ствиях и достигнутых результатах перед населением [7]. 

Итак, гражданское общество в современном понимании представляет со-
бой граждан, добровольно объединенных в различные группы и самоуправля-
ющиеся институты, огражденные законом от прямого вмешательства государ-
ства. Современная полиция как орган правового государства должна взаимо-
действовать с гражданским обществом, эффективно защищая права граждан. 
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В 1823–1825 годы известность приобрело «Общество любомудров» во 
главе с идеологом В.Ф. Одоевским и примыкающими к нему постоянными 
членами С.П. Шевыревым, М.П. Погодиным, А.И. Кошелевым, Д.В. Веневи-
тиновым и др. Общество имело определенное просветительское значение. Из-
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вестность получили философско-педагогические работы В.Ф. Одоевского 
«Русские ночи, или о необходимости новой науки и нового искусства» (1844), 
«Наука до науки. Книжка дедушки Иринея», «Таблица складов» (1839). Сле-
дует упомянуть работы С.П. Шевырева «Об отношении семейного воспитания 
к государственному» (1842), «О цели воспитания» (1852). В вопросах просве-
щения любомудры признавали ценности европейского знания, но пропаганди-
ровали идеалы народного просвещения. В цикле «Русские ночи, или о необхо-
димости новой науки и нового искусства» В.Ф. Одоевский поставил вопрос об 
усовершенствовании русской науки и образования. В теории познания он вы-
ступал за взаимосвязь явлений и структур: так, онтологическая сущность мира 
должна отображать для человека целостные свойства, а жизнь единичного 
лица должна служить вопросом или ответом на жизнь другого. По В.Ф. Одо-
евскому, вопросами науки должны стать: «Что есть человек?» и «В чем заклю-
чена судьба человечества?», однако ни одна из наук не приближает человека к 
истине. Мыслитель отмечал, что существуют два вида вопросов: 1) имеющих 
первостепенную значимость, 2) проблемы второстепенного плана. Философ-
ско-педагогическое знание В.Ф. Одоевский считал приоритетным. Он полагал, 
что рационально поставленные объективные наблюдения над детьми помогут 
родителям и воспитателям открыть способы развития духовного склада ре-
бенка. В.Ф. Одоевский пытался наметить путь умственного развития детей, 
начиная с раннего возраста: приобретение личного опыта и дальнейшее осмыс-
ление данных этого опыта, а также развитие мышления в процессе мыслитель-
ной деятельности под руководством взрослых. Воспитатели и родители должны, 
прежде всего, укрепить ребенка в том, что он уже хорошо знает прежде чем со-
общать новые сведения. Но не зависимо от того, «занимаются или не занима-
ются воспитанием ребенка родители, … с 4 лет он уже воспитывается, если не 
вами, то самим собой и всем его окружающим, словами, которые вы произно-
сите, не думая, что они им были замечены, вашими поступками, даже неодушев-
ленными предметами, которые случайно находятся вокруг него» [1, с. 44]. По-
этому искусство «живого слова» важно для успехов воспитания. 

С.П. Шевырев в работе «Об отношении семейного воспитания к государ-
ственному» затронул тему необходимости создания в России «единого, жи-
вого, народного воспитания», соответствующего потребностям национальной 
жизни. Воспитание он понимал как «развитие всех телесных, душевных и ду-
ховных способностей человека, от Бога ему данных, которые согласованы с 
высшим его назначением применительно к народу и государству» [2, с. 59]. 
Поэтому задача воспитания виделась в содействии естественному саморазви-
тию человека. Мыслитель дифференцировал грани национального (= традици-
онного) и западноевропейского подходов к образованию. Он отмечал, что в 
западной философии человек видится как некая отвлеченная идея, как нечто 
противопоставленное другим культурно-историческим явлениям, как сред-
ство достижения или выражения каких-либо общественных целей или теорий; 
в русской философии человек есть живая душа народности и, поскольку тако-
вой он является, ему свойственен «дух человеческий», дана возможность реа-
лизовать «высшее назначение». Человек как духовное существо себя удержи-
вает, живя не только в семье и народности своей, но и в государстве как форме 
их – семьи и народности – культурно-исторического бытия – без познания этих 
сторон духовной жизни человека воспитание не может реализовать идею це-
лостности человеческой личности [2, с. 59]. С.П. Шевырёв отмечал, что не-
смотря на нелепость с нравственной точки зрения проявления народной и гос-
ударственной жизни – народы и режимы, – выражающие их духовное состоя-
ние – это реальные формы личного искания Бога (абсолютных ценностей). Он 
писал о «внутреннем» и «внешнем» человеке, об их связи с семьей и государ-
ством, о роли этих начал в нравственном бытии человека. «Два существа, 
тесно связанные, живут в одном и том же человеке: человек внутренний и 
внешний. Под именем первого разумею все то, что принадлежит человеку 
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лично, как существу особому и ограниченному. Под именем человека внеш-
него разумею совокупность всех внешних его отношений к миру, его окружа-
ющему, олицетворяется ли он в существе высочайшем, в природе, в обществе, 
в государстве – все сии отношения образуют вместе мир его необходимости. 
На этих двух начал зиждется все нравственное бытие человека» [2, с. 59–60]. 
Так, стройное равновесие двух начал в воспитании основывается не столько 
на формальном соотношении личного и государственного, сколько на едино-
духовной связи и того, и другого: воспитание человека «внешнего» не есть 
воспитание человека несвободного в христианском смысле; оно есть воспита-
ние человека, обладающего способностями и характером привнести христиан-
ские ценности в мир государственной жизни. Целая жизнь народа, взятая ис-
торически, и воспитание каждого русского человека должно сочетать три пе-
риода развития: 1) семейный («человек вообще или христианин»); 2) государ-
ственный («русский»); 3) слияние того и другого («образованный, готовый для 
общественной жизни»). Важность этих стихий измеряется их значением: «вто-
рая должна уступать первой, третья – второй» [2, с. 60]. По С.П. Шевырёву, 
воспитание в тогдашней России, страдало отсутствием начал, им сформулиро-
ванных. Примером служило то, что если в допетровскую эпоху русский народ 
«жил дома, для себя» – и потому семейное и государственное воспитание было 
христианским и национальным («семейно-духовным»), то в новое время рус-
ские люди «стали жить в гостях у Запада и продолжают еще отчасти ту же 
самую жизнь», оттого и в воспитании забыли об исконных традициях русского 
народа. Выход из ситуации виделся ему в том, что «наши граждане, кажется, 
собираются, обогащенные избранными сокровищами европейского просвеще-
ния, возвратиться снова к себе, домой» [2, с. 60]. Чтобы это произошло следует 
быт семейный и быт государственный сделать «бытом русским». 

Историко-критические рассуждения об идеалах западноевропейской обра-
зованности и защита исторического православия и традиций самобытности 
русского народа также прослеживаются в работах М.П. Погодина «Параллель 
русской истории с историей европейских государств относительно 
начала» (1846), «О происхождении Руси. Историко-критические рассуждения 
М. Погодина» (1825) и др. Для М.П. Погодина характерны убеждения в вели-
ком предназначении русского народа как в политическом, так и в общечелове-
ческом планах, что позволило в 40-е годы XIX века отнести его к идеологам 
панславистской доктрины, наряду с Н.Я. Данилевским и К.Н. Леонтьевым. Ге-
неалогию различия западноевропейской и русской культур М.П. Погодин по-
лагал в элементах: государственность (правление, земля), физические вели-
чины (пространство, народонаселение, климат и др.) и нравственность (народ-
ный характер, религия, образование). В философии истории М.П. Погодина 
присутствуют все составляющие теории «официальной народности». Так, 
главное различие между Россией и Западом он усматривал в характере приня-
тия христианской веры и в самом характере веры. «Сначала варяги-язычники 
встретились со славянами-язычниками, затем варяги приняли христианскую 
веру и распространили ее между славянами без сопротивления. Вера, которую 
приняли варяги, а затем и славяне, отличалась от западного христианства. Те 
получили ее из Рима, а мы из Константинополя. Поэтому западная вера более 
стремиться вне, восточная углубляется внутрь; у них пропаганда, у нас сохра-
нение; у них движение, у нас спокойствие; у них инквизиция, у нас терпи-
мость» [3, с. 80]. Следующее культурное различие – государственное устрой-
ство: добровольное призвание норманнов на Руси – бесконфликтное прави-
тельственное начало; и завоевание («социальная борьба за власть») в истории 
Западной Европы. В работе «О Росси вообще, и в отношении к славянам в Ев-
ропе» (письмо М.П. Погодина в 1838 году Великому князю Александру) отра-
жено признание М.П. Погодиным исторической миссии Западных народов. Но 
мыслитель считал, что к настоящему моменту Западная культура «истратила 
свои лучшие силы», что означало, что эти государства не произведут уже ни-
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чего нового: ни в религии, ни в законе, ни в науке, ни в искусстве. По мнению 
М.П. Погодина, для стран Западной Европы характерна не только односторон-
ность – «… в Германии преобладает идея, в Италии – чувство, во Франции – 
общественность, в Англии – личность», но и нравственные пороки – «разврат 
во Франции, леность в Италии, жестокость в Испании, эгоизм в Ан-
глии» [3, с. 80–81]. Будучи глубоко религиозным он с возмущением и в то же 
время с надеждой спрашивал: «Златой телец – деньги, которому поклоняется 
вся Европа без исключения, неужели есть высший градус нового европейского 
просвещения, христианского просвещения?». Ответ на эти вопросы для 
М.П. Погодина очевиден – будущее принадлежит славянам. Именно они 
должны начать высшую борьбу для человечества и проявить благороднейшие 
его силы. Очевидным для М.П. Погодина является и то, что представителем 
всего славянского мира по праву выступает Россия. Именно она должна спло-
тить вокруг себя славянские народы. Третье звено народного благополучия – 
нравственные устои народа (= традиции) и его образованность. В отличие от 
Западной Европы, где «образование, – и гражданское, и умственное – уже 
было; в России «гражданского образования не было, а только семейное, до-
машнее», поэтому «новое гражданское образование привито у нас к дереву 
свежему, дикому, а там к старому, гнилому. Их здание выстроено на развали-
нах, а наше на нови» [3, с. 80]. В зарубежных поездках он сопоставлял куль-
турные достижения Европы и России, среди которых просвещение считал од-
ним из действенных мер по развитию общества. 

Заслугой любомудров являлось уяснение актуальных для середины 
XIX века проблем сохранения национальных традиций, защиты национальных 
интересов, воспитания молодого поколения в духе преданности Родине. 
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Аннотация: представленная статья посвящена философско-педагогиче-
ским идеям и взглядам декабристов, особенно отчетливо проявившимся в си-
бирский период их творчества, когда особо актуальным стало не политиче-
ское, а общественное и культурно-просветительское направление их деятель-
ности. Автор отмечает, что, несмотря на неоднородность философских воз-
зрений декабристов, все они сходились на необходимости формирования наци-
ональных основ культуры и просветительского потенциала нации. 

Ключевые слова: декабристы, философско-педагогические идеи, гуманизм, 
«сибирский период», творчество декабристов, национальное образование. 

В философии декабристов существенное значение отведено проблеме фор-
мирования основ национального воспитания и образования, что отражено в 
идее формирования человека, обладающего гражданскими добродетелями. 
«Просвещение, – писал П.И. Борисов, – есть надежное лекарство против всех 
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моральных зол. Невежество никогда никого не делало счастливым, а было все-
гда источником бедствий человеческого рода» [1, с. 75]. Вопрос народного об-
разования стал центральным в философии декабристов и получил максималь-
ное воплощение в сибирский период деятельности. В условиях ссылки они 
лучше и глубже поняли российскую действительность как социальную почву 
для преобразований и осознали, что общественное переустройство можно 
утверждать не путем вооруженной борьбы, а с помощью просветительства. 
Несмотря на неоднородность философских воззрений: атеизм и материализм 
(И.Д. Якушкин, П.И. Борисов, Н.А. Крюков (до 1825 г.), В.Ф. Раевский, 
И.И. Горбачевский, А.П. Барятинский и др.), вольнодумство (К.Ф. Рылеев, 
А.А. Бестужев, Н.И. Тургенев и др.) и идеализм (М.А. Фонвизин, И.Д. Якуш-
кин, Е.П. Оболенский, М.С. Лунин, М.П. Бестужев-Рюмин, С.И. Муравьев-
Апостол и др.) все декабристы акцентировали внимание на необходимости 
воспитания у молодого поколения национального самосознания, любви к оте-
честву, уважения к русскому языку и литературе, а также критиковали подра-
жание западным идеалам. В центре их философских, социально‐политических 
и педагогических идей был человек как носитель естественных прав. Поэтому 
вся философско-педагогическая деятельность декабристов имела гуманисти-
ческий характер. Они предприняли попытку сформулировать требования к 
национальному образовательному идеалу с позиции ценностей национальной 
культуры. Исследователь декабристского движения – Г.П. Шатрова считает, 
что «именно в просветительстве декабристы нашли своё новое назначение по-
сле поражения восстания» [2, с. 37–42]. Известность получили работы: 
И.Д. Якушкина «Что такое жизнь?», А.П. Барятинского «О боге», М.П. Бесту-
жева-Рюмина «Воззвание», С.И. Муравьева-Апостола «Православный катехи-
зис», П.И. Пестеля «Русская правда», М.Ф. Орлова «О государственном кре-
дите», П.Д. Черевина «О преподавании истории детям», П.А. Муханова 
«О просвещении и образованности» и т. д. Стоит отметить практический вклад 
декабристов в развитие просвещения: учреждение школ – И.Д. Якушкин, 
Н.А. Бестужев, П.И. Борисов и др., библиотек – Н.А. Бестужев и др., рукопис-
ной периодики – «Кяхтинская стрекоза», «Зарница», «Домашний собеседник» 
и др., постановка театрализованных представлений – Н.А. Бестужев и т. д. 

Материалистическое направление декабристов, рассматривая проблемы 
философской антропологии исходило из того, что философия как наука 
должна стать самостоятельной и независимой от религиозных учений. В ра-
боте «Что такое жизнь?» И.Д. Якушкин определил задачу философии в реше-
нии вопросов жизни, происхождения человека, разумного общественного 
устройства, просвещения и воспитания подрастающего поколения, установле-
нии критериев истины и справедливости. Он настаивал на несовместимости 
науки и религии: первая – основывается на фактах и наблюдениях, экспери-
ментах и опыте, дающих достоверное знание об окружающем мире; вторая – 
на вере в Священное писание и на мистическом откровении. Источником зна-
ния человека И.Д. Якушкин считал чувства, зависящие от воздействия внеш-
них предметов. Декабристы-материалисты большое значение придавали про-
цессу социализации человека: человек, беспомощный при рождении, приобре-
тает навыки, опыт, умения и т. д. постепенно – из совокупности опыта пред-
шествующих поколений. Человек вне общества не мыслим, а воспитание и об-
разование – есть необходимые условия его развития. 

Декабристы идеалистического направления признавали творческую при-
роду человека как Богоданную ценность, благодаря которой человек способен 
преобразовывать собственное пространство (бытие). Источник просвещения 
они видели в стремлении человека к свободомыслию, саморазвитию, нрав-
ственному совершенству и т. д. Как сторонники естественных прав человека и 
общественного договора декабристы-идеалисты считали, что люди от при-
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роды равны и свободны; поэтому источником власти – является народ («народ-
ность»). По П.И. Пестелю, побуждающей причиной объединения людей яви-
лась необходимость «удовлетворения общих нужд, когда каждый должен 
уступить часть своего мнения и собственных мыслей, дабы составить только 
одно мнение». Такая позиция со временем привела к формированию граждан-
ского общества, где повелевающие – составили «правительство», а повиную-
щиеся – «народ». В государстве наметилась тенденция классовой дифферен-
циации, что привело к социальным столкновениям. П.И. Пестель в «Русской 
правде» отмечал роль народных масс в истории: «Народ российский не есть 
принадлежность какого‐либо лица или семейства. Напротив того, правитель-
ство есть принадлежность народа, и оно учреждено для блага народного, а не 
народ существует для правительства» [3]. Декабристы полагали, что народ в 
историческом процессе может играть определенную роль; а после подавления 
выступления (1825) акцент социальных преобразований перенесли с открытой 
борьбы на поступательность распространения просвещения и науки. С.И. Му-
равьев-Апостол и Н.А. Бестужев утверждали, что «история принадлежит наро-
дам» и «сила каждого государства заключается в благосостоянии всего народа, 
в развитии торговли, науки». М.Ф. Орлов в работе «О государственном кре-
дите» привел характерный пример экономического благоденствия («преуспе-
яния») в зависимости от просветительского идеала. Он полагал, что никакое 
«случайное преуспевание» народа (например, открытие неизвестной земли 
«заблудившимся кораблем») не может надолго утвердиться без соответствую-
щей основы просвещения. Н.Ф. Орлов противопоставлял просвещения «древ-
нее» и «нынешнее»: первое – «отражает законы, устанавливаемые самим пра-
вителем»; второе – основано на опыте всего человечества и выражается в «оди-
наковых последствиях – народы освобождаются от суеверий» и отношения 
между ними утверждаются на принципах «политического равновесия». Мыс-
литель критиковал правительства, которые в просвещении усматривают ис-
точник социальных потрясений, но «если действия просвещение таково, то 
правительству чужда истинная забота о благоденствии государства». М.Ф. Ор-
лов отмечал, что правительство должно с «высоты собственного просвеще-
ния» наблюдать за просвещением своего народа и стараться направить его 
стремления в нужные формы. Таким образом, государственный вопрос со-
стоит в том, «чтоб при развитии просвещения найти средство отклонить все 
его опасности и воспользоваться всеми его дарами» [4, с. 338]. 

Так, в философской мысли середины 20-х гг. XIX в. вопрос о «народности» 
в образовании был основан на уверенности в величии духа русского человека 
и осуждении безусловного поклонения Западу, что способствовало развитию 
сложившегося «русского политического согласия». 
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Аннотация: в данной работе представлено исследование влияния повы-

шенного уровня геомагнитной обстановки на волонтеров различных возраст-
ных групп. Авторами установлено, что наиболее подвержены влиянию флук-
туаций фоновых магнитных полей волонтеры, относящие к возрастной 
группе старше 50 лет. 
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торинг, простая слухо-моторная реакция, простая зрительно-моторная 
реакция. 

Геомагнитные бури оказывают влияние на многие области деятельности 
человека, из которых можно выделить: нарушения связи, систем навигации 
космических кораблей, возникновение поверхностных зарядов на трансфор-
маторах и трубопроводах и даже разрушение энергетических систем. Челове-
ческий организм также подвержен влиянию изменения геомагнитной обста-
новки. Флуктуации фоновых магнитных полей, возникающие в периоды маг-
нитных бурь, либо вызванные тем или иным техногенным агентом могут яв-
ляться причиной выраженных нарушений функционального состояния орга-
низма человека что, в свою очередь, может приводить к снижению резистент-
ности организма к различным заболеваниям [1–3]. 

Исследование психофизиологического состояния волонтеров было прове-
дено с использованием информационной системы «Локальный универсальный 
мониторинг». Локальный универсальный мониторинг может быть использо-
ван для организации многодневных мониторинговых измерений психофизио-
логических параметров (а также психического состояния) волонтеров с опре-
деленной частотой (например, раз в сутки) [4]. Информационная система 
«LUM» (локальный универсальный мониторинг) представляет собой про-
граммный продукт, установленный на персональном компьютере. Данный 
продукт представляет собой комплекс экспресс методик для оценки функцио-
нального состояния человека. С помощью данного комплекса можно опреде-
лить такие показатели как ПСМР и ПЗМЗ (простая слухо-моторная и простая 
зрительно-моторная реакции), которые отражают психофизиологическое со-
стояние человека. 

Для анализа динамики среднего времени ПСМР и ПЗМР было выбрано 
пять дней с повышенным уровнем геомагнитной обстановки. В исследовании 
принимали участие 18 волонтеров, которых можно классифицировать по воз-
растному и гендерному признаку. Было принято решение разбить волонтеров 
на три группы. К первой группе было решено отнести волонтеров мужского 
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пола старше 50 лет. Ко второй группе были отнесены волонтеры мужского 
пола младше 25 лет. И к третьей группе были отнесены волонтеры женского 
пола младше 25 лет. Все волонтеры проходили тестирование один раз в сутки 
в исследуемые дни. Анализ проводился по усреднённым значениям времени 
простой ПСМР и ПЗМР для шести волонтеров. 

В таблице 1 представлены максимальные значения К-индекса за сутки для 
выбранных дней, которые соответствуют повышению геомагнитной обста-
новки. 

Таблица 1 
Максимальные за сутки значения К-индекса в магнитовозмущенные дни 

 

Номер экспериментального дня Максимальное за сутки значение 
К-индекса 

1 8 

2 6 

3 5 

4 6 

5 5 
 

Проведено сравнение изменения параметров ПСМР у различных групп во-
лонтеров в магнитовозмущенные дни (рис. 1). 

 

Рис. 1. Средние значения времени ПСМР для различных групп волонтеров 
в магнитовозмущенные дни 
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Кроме того, проведено сравнение изменения параметров ПЗМР у различ-
ных групп волонтеров в магнитовозмущенные дни (рис. 2). 

 

Рис. 2. Средние значения времени ПЗМР для различных групп волонтеров 
в магнитовозмущенные дни 

 

Значимой разницы между значениями среднего времени ПСМР реакции у 
волонтеров одного возраста, но разного пола не было найдено. В свою очередь, 
время ПСМР для волонтеров старше 50 лет увеличивается в 1,36 раза относи-
тельно значений времени ПСМР для волонтеров младше 25 лет в дни повыше-
ния К-индекса (рис. 1). 

У групп одинаковой возрастной категории, но отличимых по гендерному 
признаку среднее время реакции ПЗМР практически неотличимо (рис. 2). 
В свою очередь, у волонтеров мужского пола старше 50 лет, время ПЗМР уве-
личивается в 1,05 раза относительно значений времени ПЗМР для волонтеров 
мужского младше 25 лет. 

В ходе данного исследования было установлено, что наиболее подвержены 
влиянию флуктуаций фоновых магнитных полей, волонтеры, относящие к воз-
растной группе старше 50 лет. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ЧЕЛОВЕКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ 

ГЕОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ 
Аннотация: в данной работе представлено исследование влияния геомаг-

нитной обстановки на психофизиологическое состояние волонтеров различи-
мых по возрастному и гендерному признаку. Для исследования динамики пока-
зателей психофизиологического состояния человека использовалась информа-
ционная система «Локальный универсальный мониторинг». С помощью дан-
ного комплекса можно определить такие показатели, как простая слухо-мо-
торная и простая зрительно-моторная реакции, которые отражают психо-
физиологическое состояние человека. 

Ключевые слова: К-индекс, локальный универсальный мониторинг, про-
стая слухо-моторная реакция, простая зрительно-моторная реакция. 

Для анализа динамики среднего времени простой слухо-моторной и про-
стой зрительно-моторной реакций было выбрано десять дней с различной гео-
магнитной обстановкой. Пять дней соответствуют повышению уровня геомаг-
нитной обстановки и пять дней соответствуют нормальной геомагнитной об-
становке. В исследовании принимали участие 18 волонтеров, которых можно 
классифицировать по возрастному и гендерному признаку. Было принято ре-
шение разбить волонтеров на три группы. К первой группе было решено отне-
сти волонтеров мужского пола старше 50 лет. Ко второй группе были отнесены 
волонтеры мужского пола младше 25 лет. И к третьей группе были отнесены 
волонтеры женского пола младше 25 лет. Все волонтеры проходили тестиро-
вание один раз в сутки в исследуемые дни. Анализ проводился по усреднён-
ным значениям времени ПСМР и ПЗМР для шести волонтеров. Количествен-
ная оценка производилась с помощью подсчета коэффициента корреляции 
между динамикой Кp-индекса и средним временем реакции на звуковой и зри-
тельный стимул в рассматриваемые дни. 

На рисунке 1 представлены максимальные значения К-индекса за сутки для 
выбранных дней, которые соответствуют повышению геомагнитной обста-
новки. 
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Рис. 1.	Максимальные за сутки значения К-индекса 
в магнитовозмущенные дни 

 

На рисунке 2 также представлены максимальные значения К-индекса в дни, 
которые соответствуют спокойному уровню геомагнитной обстановки. 

 

Рис. 2. Максимальные за сутки значения К-индекса 
в дни со спокойной геомагнитной обстановкой 
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На рисунке 3 представлены значения среднего времени простой зрительно-
моторной реакции, усреднённые для шести волонтеров женского пола в дни с 
повышенным уровнем геомагнитной обстановки. Также можно отметить по-
ложительную корреляцию 0,59. 

 

 

 

Рис. 3. Средние значения времени ПСМР для волонтеров женского пола 
младше 25 лет в магнитовозмущенные дни 

 

На рисунке 4 представлены средние значения времени ПСМР для волонте-
ров мужского пола младше 25 лет. Значения ПСМР дня каждого эксперимен-
тального дня усреднялось по значениям шести волонтеров, входящих в иссле-
дуемую группу. Корреляция между значениями ПСМР и максимальными зна-
чениями К-индекса составляет 0,42. 

 

Рис. 4. Средние значения времени ПСМР для волонтеров мужского пола 
младше 25 лет в магнитовозмущенные дни 
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На рисунке 5 представлены значения среднего времени ПСМР усреднён-
ные для шести волонтеров мужского пола (старше 50 лет) в дни с увеличением 
значений К-индекса. Корреляция между значениями ПСМР и максимальными 
значениями К-индекса составляет 0,79. 

 

Рис. 5. Средние значения времени ПСМР для волонтеров мужского пола 
старше 50 лет в магнитовозмущенные дни 

 

На рисунке 6 представлены значения среднего времени простой слухо-мо-
торной реакции, усреднённые для шести волонтеров женского пола в дни со 
спокойной геомагнитной обстановкой. Также можно отметить положитель-
ную корреляцию 0,98. Во время увеличения К-индекса время ПСМР увеличи-
вается в 1.13 раза относительно значений со спокойной геомагнитной обста-
новкой для волонтеров женского пола младше 25 лет. 

 

Рис. 6. Средние значения времени ПСМР для волонтеров женского пола 
младше 25 лет в дни со спокойной геомагнитной обстановкой 
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На рисунке 7 представлены значения среднего времени простой слухо-мо-
торной реакции, усреднённые для шести волонтеров мужского пола младше 
25 лет в дни со спокойной геомагнитной обстановкой. Корреляция составляет 
0,42. Во время увеличения К-индекса время ПСМР увеличивается в 1.12 раза 
относительно значений со спокойной геомагнитной обстановкой для волонте-
ров мужского пола младше 25 лет. 

 

Рис. 7. Средние значения времени ПСМР для волонтеров мужского пола 
младше 25 лет в дни со спокойной геомагнитной обстановкой 

 

На рисунке 8 представлены значения ПСМР, усреднённые для шести во-
лонтеров мужского пола старше 50 лет в дни со спокойной геомагнитной об-
становкой. Коэффициент корреляции Пирсона между К-индексами и значени-
ями ПСМР для волонтеров данной группы составляет 0,55. Во время увеличе-
ния К-индекса время ПСМР увеличивается в 0,94 раза относительно значений 
со спокойной геомагнитной обстановкой для волонтеров мужского пола 
старше 50 лет. 

 

Рис. 8. Средние значения времени ПСМР для волонтеров мужского пола 
старше 50 лет в дни со спокойной геомагнитной обстановкой 
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На рисунке 9 представлены значения среднего времени ПЗМР, усред-
нённые для шести волонтеров женского пола в дни с повышенным уровнем 
геомагнитной обстановки. Также можно отметить положительную корре-
ляцию 0,64. 

 

Рис. 9. Средние значения времени ПЗМР для волонтеров женского пола 
младще25 лет в магнитовозмущенные дни 

 

На рисунке 10 представлены средние значения времени ПЗМР для волон-
теров мужского пола младше 25 лет. Значения ПСМР дня каждого экспери-
ментального дня усреднялось по значениям шести волонтеров, входящих в ис-
следуемую группу. Корреляция между значениями ПСМР и максимальными 
значениями К-индекса составляет 0,46. 

 

Рис. 10. Средние значения времени ПЗМР для волонтеров мужского пола 
младше 25 лет магнитовозмущенные дни 
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На рисунке 11 представлены значения среднего времени ПСМР усреднён-
ные для шести волонтеров мужского пола (старше 50 лет) в дни с увеличением 
значений К-индекса. Корреляция между значениями ПСМР и максимальными 
значениями К-индекса составляет 0,63. 

 

Рис. 11. Средние значения времени ПЗМР для волонтеров мужского пола 
старше 50 лет в магнитовозмущенные дни 

 

На рисунке 12 представлены значения среднего времени простой слухо-мо-
торной реакции, усреднённые для шести волонтеров женского пола в дни со 
спокойной геомагнитной обстановкой. Также можно отметить положитель-
ную корреляцию 0,53. Во время увеличения К-индекса время ПСМР увеличи-
вается в 1,11 раза относительно значений со спокойной геомагнитной обста-
новкой для волонтеров женского пола младше 25 лет. 

 

Рис.12. Средние значения времени ПЗМР для волонтеров женского пола 
младше 25 лет в дни со спокойной геомагнитной обстановкой 
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На рисунке 13 представлены значения среднего времени простой зри-
тельно-моторной реакции, усреднённые для шести волонтеров мужского пола 
младше 25 лет в дни со спокойной геомагнитной обстановкой. Корреляция со-
ставляет 0,63. Во время увеличения К-индекса время ПЗМР увеличивается в 
1.12 раза относительно значений со спокойной геомагнитной обстановкой для 
волонтеров мужского пола младше 25 лет. 

 

 

Рис. 13. Средние значения времени ПЗМР для волонтеров мужского пола 
младше 25 лет в дни со спокойной геомагнитной обстановкой 

 

На рисунке 14 представлены значения ПЗМР, усреднённые для шести во-
лонтеров мужского пола старше 50 лет в дни со спокойной геомагнитной об-
становкой. Коэффициент корреляции Пирсона между К-индексами и значени-
ями ПЗМР для волонтеров данной группы составляет 073. Во время увеличе-
ния К-индекса время ПЗМР увеличивается в 1,11 раза относительно значений 
со спокойной геомагнитной обстановкой для волонтеров мужского пола 
старше 50 лет. 

 

Рис. 14. Средние значения времени ПЗМР для волонтеров мужского пола 
старше 50 лет в дни со спокойной геомагнитной обстановкой 
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У групп одинаковой возрастной категории, но отличимых по гендерному 
признаку среднее время реакции ПЗМР и ПСМР практически неотличимо. 
В свою очередь, время ПСМР для волонтеров старше 50 лет увеличивается в 
1,36 раза относительно значений времени ПСМР для волонтеров младше 
25 лет в дни повышения К-индекса. У волонтеров мужского пола старше 
50 лет, время ПЗМР увеличивается в 1,05 раза относительно значений времени 
ПЗМР для волонтеров мужского младше 25 лет в магнитовозмущенные дни. 

Таким образом, можно отметить, что в дни с возмущенной геомагнитной 
обстановкой происходит увеличение времени реакции простой слухо-мотор-
ной и зрительно-моторной реакций. Это хорошо согласуется с данными пред-
ставленными в литературе [1]. 
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Аннотация: в представленной статье автором рассматриваются недо-

статки и положительные стороны традиционного и аэрокосмического спо-
собов оценки состояния поверхностных вод. В работе также приводится 
сравнение возможностей и недостатков данных способов оценки загрязнения 
вод. Исследователем отмечается, что эти два способа при взаимодействии 
могут хорошо взаимодополнять друг друга. 

Ключевые слова: традиционный способ, аэрокосмический способ, загряз-
нение поверхностных вод. 

Вода – один из ценнейших природных ресурсов планеты. Она играет ис-
ключительную роль в процессах обмена веществ, составляющих основу 
жизни. Рост городов, бурное развитие промышленности и ряд других факто-
ров влияют на все больший рост потребления воды, и как результат, увеличи-
вается количество источников ее загрязнения. Загрязнение воды связано не 
только с присутствием в ней токсичных соединений, но и с изменением ряда 
других физико-химических показателей, таких, как содержание взвешенных 
веществ, минеральный состав, растворенный кислород, температура, pН и дру-
гие [8]. Источниками загрязнения признаются объекты, с которых осуществ-
ляется сброс или иное поступление в водные объекты вредных веществ, ухуд-
шающих качество поверхностных вод [9]. Вода не является невозобновимым 
ресурсом, однако, она может стать непригодной для деятельности человека и 
поддержания жизнедеятельности флоры и фауны [2]. 

На современном этапе определяются такие направления рационального ис-
пользования водных ресурсов: более полное использование и расширенное 
воспроизводство ресурсов пресных вод; разработка новых технологических 
процессов, позволяющих предотвратить загрязнение водоемов и свести к ми-
нимуму потребление свежей воды. Однако, в целях получения максимальной 
выгоды многие предприятия игнорируют меры по очистке воды и сбрасывают 
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загрязненную воду в водоем без процедуры очистки. Чаще всего это происхо-
дит на северных территориях, где контролировать сброс загрязненной воды 
постоянно очень сложно. В настоящее время, огромное число малых и средних 
рек не обеспечено гидрологическим наблюдением [6]. 

Вовремя локализовать и ликвидировать источник загрязнения очень про-
блематично. На сегодняшний день для оценки уровня загрязнения и его по-
следствий, можно использовать 2 способа: традиционный и аэрокосмический. 
Традиционный способ подразумевает собой метод отбора проб воды и стаци-
онарный метод. Метод заключается в заборах воды возле источника загрязне-
ния и 500 метров выше и ниже источника загрязнений, после пробы воды со-
гласно методике, упаковываются и транспортируются в лабораторию. Стаци-
онарный метод циклично регистрирует загрязнения в определенное время, в 
определенном месте на протяжении длительного времени. Например, реги-
страция данных на стационарных гидрологических постах. 

Методы контактных измерений, несмотря на то, что и обладают высокой 
точностью, однако дороги и не позволяют получить полную картину распре-
деления шлейфов загрязнений. Поэтому задача обнаружения областей загряз-
нений и оценки физико-химических характеристик загрязненных вод дистан-
ционными методами является весьма актуальной [1; 11]. Дистанционные ме-
тоды – общее название методов изучения наземных объектов и космических 
тел неконтактным путём на значительном расстоянии (например, с воздуха 
или из космоса) различными приборами в разных областях спектра. При аэро-
космическом зондировании информации об объекте исследования извлека-
ются из результатов регистрации излучения, представляющие собой электро-
магнитные волны: ультрафиолетовые, инфракрасные, световые и радио-
волны [4]. Технические возможности съемочной аппаратуры дистанционного 
зондирования земли (ДЗЗ) можно охарактеризовать тремя основными пара-
метрами: пространственным, спектральным и радиометрическим разреше-
нием [5; 7]. Общепризнано, что космическая радиолокация является эффектив-
ным инструментом дистанционного зондирования для обнаружения разливов 
нефти, причем радиолокаторы с синтезированной апертурой (РСА), являются 
одними из наилучших решений [3]. Однако, сам метод основан на колебаниях 
поверхности и для динамических водных систем не подходит. Для речных си-
стем наиболее подходит спектральная съемка. Наличие большого числа спек-
тральных каналов, отсутствующих у сравнимых по пространственному разре-
шению данных сенсоров Landsat-5/7/8, позволяет более детально разделять 
воды, содержащие различные загрязнения [10]. У традиционного и аэрокосми-
ческого способов также есть свои недостатки и положительные стороны. 

Изучение традиционного и аэрокосмического способов оценки загрязнения 
поверхностных выявляет следующие недостатки и положительные стороны. 

Традиционный способ: 
 неспособность охватить максимум территории за короткий промежуток 

времени; 
 непостоянность контроля территории во временном отрезке; 
 неспособность оценки загрязнений некоторых объектов в связи с устра-

нением нарушения перед приездом оценщиков; 
 затратность. 
Традиционный способ является дорогим и временеемким. После забора об-

разцов, их надо перевезти для анализов в Лабораторию. Таким образом тради-
ционный способ может зафиксировать лишь небольшую часть нарушений, из 
многих возможных. Причины этому сообщение между участками золотодо-
бычи. Со всеми районами добычи имеется связь и как только инспекция 
охраны природы приходит на одну точку для проверки, то все другие точки 
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добычи в самые кратчайшие сроки прикрывают свои нарушения: Перекры-
вают отстойник от основного потока реки или ручья. Избавляются от загряз-
няющих водоем углеводородных остатков, загрязняя грунтовые воды, почву и 
воздух. Устраняют более мелкие нарушения. Как только проверка уезжает, 
нарушители снова сливают техническую воду с отстойников, после неболь-
шого периода времени. 

К несомненным преимуществам перед другими способами можно отнести: 
1. Способность максимально точно определить виды и концентрацию за-

грязнений. 
2. Получение большого объема информации и ее достоверности. 
Во время проверки можно ликвидировать источники загрязнений по мере 

возможности. 
Несмотря на то, что мы отнесли к отрицательной стороне то, что наруши-

тели стараются ликвидировать свои нарушения, чтобы избежать штрафа, на 
это можно взглянуть и с положительной стороны. К примеру, золотодобыт-
чики взяли забор воды и перед инспекцией зарыли загрязняющий отвод из от-
стойника. Некоторое время они будут стараться не допускать нарушений. Это 
связано с опасением возврата инспекции. На счет получения большего объема 
информации, то здесь все довольно просто. Под дополнительной информацией 
имеется в виду, как влияют на окружающую среду, или к примеру осмотр до-
полнительных отстойников. Есть они, или забор и возврат ведется напрямую, 
без отстойников сразу в природный водный объект. 

Аэрокосмический способ: 
 неспособность оценить виды и концентрацию загрязняющих веществ; 
 неспособность определять загрязнение в темное время суток или при 

сильной облачности (за исключением радиолокационной сьемки); 
 сложность обработки данных, дешифровочной работы, помноженной на 

временной отрезок; 
 чем выше разрешение, тем больше стоимость; 
 продолжительность периода между охватом территории. 
Некоторые недостатки аэрокосмического способа чередуются между со-

бой. Например, радиолокационный вид съемки имеет высокую проницае-
мость. То есть ему не страшны ни темное время суток, ни облачность. Вся 
проблема кроется в том, что таких спутников мало. Ну и конечно же цена 
снимка будет больше, чем от многозонального. Спутник имеющий спектро-
зональные каналы, не эффективен в облачность и темное время суток. Высо-
кая облачность может неделю накрывать местность, по которой нужно полу-
чить снимок. 

К положительной стороне космического мониторинга следует отнести: 
1. Единовременность охвата значительной площади водосбора. 
2. Непрерывность информационного содержания снимка для каждой точки 

изображения. 
3. Периодичность регистрации состояния водных масс. 
Следует отметить, что, используя только материалы космических снимков, 

невозможно достоверно определить качественный состав водных масс, реч-
ных взвесей, получить количественные оценки загрязняющих веществ. Можно 
лишь косвенно судить (выявив местоположение промышленных, сельскохо-
зяйственных и других объектов) о наличии в сточных водах загрязняющих ве-
ществ, присущих тому или иному виду производства. 

На основе проведенного анализа выявлены преимущества и недо-
статки (таблица 1). 
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Таблица 1 
Сравнение возможностей и недостатков 

аэрокосмического и традиционного способов 
 

Особенности Традиционный Аэрокосмический 
Возможность определения вида загряз-
нения есть есть* 

Способность определения концентра-
ции загрязнения есть нет 

Возможность ликвидировать источник 
загрязнения во время оценивания есть нет 

Единовременность охвата территории нет есть
Возможность переодично регистриро-
вать состояния объекта есть есть 

Постоянство контроля территории есть* нет
Регистрация состояния в плохие погод-
ные условия есть есть* 

Регистрация состояния в темное время 
суток нет есть* 

Непрерывность информационного со-
держания нет есть 

получение точной детальной информа-
ции о загрязнении есть нет 

Высокая затратность есть есть
Влияние антропогенного фактора на 
оценку есть нет 

 

Примечание: * означает неполноценность способности или возможности 
определять те или иные факторы по данному условию. 

 

Совмещая возможности этих способов, можно не только частично устра-
нить недостатки, но и увеличить их эффективность. Например, локализовать 
все источники загрязнения аэрокосмическим способом, чтобы снизить расход 
времени традиционного способа и не упускать нарушителей. От скорости и 
эффективности способов будет зависеть нанесенный окружающей среде урон. 

Несмотря на эти серьезные недостатки, эти 2 способа при взаимодействии 
могут хорошо взаимодополнять друг друга, компенсировав свои слабые сто-
роны. Однако, есть так же недостатки, которые компенсироваться не могут. 
Например, такой недостаток, как стоимость. Наряду с экономическим кризи-
сом, финансирование на оценку экологической ситуации, и предотвращение 
или решение экологических проблем, снижается. Касается это не только по-
верхностных вод, но и всей окружающей среды. Например, в аэрокосмическом 
способе, сложно что-либо выявить без нужного разрешения. Чем выше разре-
шение космоснимков, тем лучше, а также, чем больше разрешение, тем больше 
стоимость снимка. Очень многое здесь зависит от финансирования. Таких не-
достатков не много, в отличии от достоинств и недостатков, которые они мо-
гут при сочетании компенсировать друг другу. При взаимодействии аэрокос-
мического и традиционного способов, можно вместо того, чтобы проверять 
все компании с возможными нарушениями, использовать космосъемку, чтобы 
локализовать участки загрязнений, а ресурсный потенциал потратить на ско-
рость проверки и увеличения количества единовременной проверки источни-
ков загрязнения. Сравнение этих способов помогли выявить их недостатки и 
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определить, как с помощью взаимодействия эти недостатки решить. С помо-
щью аэрокосмического способа можно постоянно проводить мониторинг дан-
ного региона на наличие загрязнений. Традиционный способ направить на 
больший охват единовременной проверки точек, где возможно есть наруше-
ния. При большом количестве штрафов, выгоднее будет экологизировать 
предприятие. В этом и заключается суть профилактической способности, то 
есть работа по предотвращению нарушений. взаимодействия 2-х способов 
обеспечит наилучший и более рациональный результат. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы защиты населе-
ния и территории муниципальных образований от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в городе-курорте Сочи. Автором при-
водится Программа «Мониторинг и управление в чрезвычайных ситуациях в 
городе-курорте Сочи». 

Ключевые слова: мониторинг чрезвычайных ситуаций, природные явле-
ния, техногенные явления, муниципальная программа мониторинга, проект 
рационального природопользования, схемы защиты, населенные пункты, со-
циально-экономическое развитие города. 

В современных условиях проблемы мониторинга, исследований, прогнози-
рования и предупреждения потенциально опасных для населения и объектов 
народного хозяйства на государственном, региональном и местном уровнях, 
различного рода природных и техногенных явлений, процессов, катаклизмов 
и катастроф становятся все более насущными и практически важными. Эти 
проблемы носят как общий для всех стран и территорий, так и конкретный 
характер, связанный со спецификой тех или иных территорий. 

Проблемы общего характера связываются во всем мире с глобальными про-
блемами человечества – изменениями окружающей среды, загрязнением и де-
градацией земельного, водного и воздушного бассейнов земли, связанными с 
антропогенной деятельностью, климатическим изменениями в циклическом 
развитии земли, а именно потеплением мирового климата, нехваткой питьевой 
воды, и вообще пресной воды для целей сельского хозяйства, нехваткой про-
довольствия, резким ростом исчезновения различных видов флоры и фауны, 
сокращением территорий комфортного проживания для населения планеты, 
участившиеся пандемии опасных заболеваний и другие проблемы, опреде-
ляют необходимость их наблюдения, отслеживания, идентификации, одним 
словом мониторинга для предупреждения чрезвычайных ситуаций. 

В свою очередь экологические проблемы становятся проблемами соци-
ально-экономического развития не только отдельных территорий, но стран и 
целых континентов. 

В 2014 и первой половины 2015 г., особенно в летний период, на террито-
рии Южного Федерального округа, как впрочем, и на других, отмечается тен-
денция увеличения интенсивности природных и техногенных катастроф, их 
числа, масштабов, тяжести и величины ущерба, отвлечение значительного 
объема бюджетных финансовые и материально-технических, людских средств 
на предупреждение и ликвидации природных и техногенных катастроф. отри-
цательно сказывается на социально-экономическом развитии округа. 

В Российской Федерации, территория Северного Кавказа – территория на 
которой наиболее опасным регионом, с точки зрения возникновения чрезвы-
чайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, является и Юж-
ный федеральный округ. 
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Южный федеральный округ как субъект Российской Федерации – это круп-
нейший административный, исторический, урбанизированный, научный, 
культурный, промышленный, сельскохозяйственный, рекреационный, погра-
ничный регион Российской Федерации, составляющий 3,5% площади Россий-
ской Федерации, 16,1% населения России, имеющий выход к теплым Черному 
и Азовскому морям, с большим инвестиционным потенциалом, принимает ак-
тивное участие в межрегиональном и международном сотрудничестве. В Юж-
ном федеральном округе, по данным МЧС, 60% населения проживает в потен-
циально опасной зоне. 

Поскольку территория ЮФО является густонаселенной, на ней располага-
ются крупные народно-хозяйственные комплексы промышленного и сельско-
хозяйственного производства, постольку потенциально высокой является 
опасность природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, в том числе 
землетрясений, лавин, селей, засух, наводнений, техногенного терроризма. 

В силу специфического географического положения, природных условий, 
уровня социально-экономического развития, высокой плотности населения, 
состояния промышленных и агропромышленных объектов и инфраструктуры, 
сильной изношенности основной массы производственных фондов промыш-
ленных объектов, ослабления производственной, технологической и охранной 
дисциплины, высокого уровня безработицы в условиях современной рецессии 
экономики РФ, очагов социальной и национальной напряженности и других 
причин, рассмотрим объекты для появления чрезвычайных ситуаций – ката-
клизмов, аварий и катастроф как природного, так и техногенного характера. 

Усиливают вероятность различного рода чрезвычайных ситуаций также и 
возможности современного техногенного терроризма. 

В свою очередь это потенциально может привести к серьезным экологиче-
ским, хозяйственным, социальным последствиям для предприятий и для насе-
ления территории Южного федерального округа – Ростовской области, Крас-
нодарского края, в том числе города-курорта Сочи, Республики Адыгея. 

Проблемы мониторинга чрезвычайных ситуаций и защиты населения и от 
катаклизмов природного и техногенного характера становится все более прак-
тически актуальными, поскольку сдерживают рост социально-экономического 
развития, создавая угрозу как развитию экономики, так и здоровью и благопо-
лучию населения, многочисленным туристам санаторно-курортного ком-
плекса городов Черноморского и Азовского побережья, в том числе города‐
курорта Сочи. 

Мониторинг, исследования, прогнозирование и предупреждение потенци-
ально опасных для населения и объектов народного хозяйства на государ-
ственном, региональном и местном уровнях, различного рода природных и 
техногенных явлений, процессов, катаклизмов и катастроф, степень их интен-
сивности, объективная оценка опасности и рисков, позволяют принимать в си-
стеме управления важные, взвешенные, рациональные, эффективные управ-
ленческие решения по безопасности территории и населения. 

Мониторинг, исследования, прогнозирование и предупреждение потенци-
ально опасных чрезвычайных ситуаций для населения и объектов народного 
хозяйства на региональном и местном уровнях Южного федерального округа, 
Краснодарского края, в том числе города-курорта Сочи, позволяет таким об-
разом, разработать и реализовать совокупность превентивных мероприятий по 
защите населения, территории, структуры и инфраструктуры, окружающей 
среды на достоверной оценке и районировании природной и техногенной 
опасности и риска ЧС отдельных территорий, в том числе и города-курорта 
Сочи с населением по данным городского отдела статистики на 01.01.2015 г. – 
473 206 тыс. чел., и площадью в 176,77 км²., площадь городских округов – 
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3502 км². Вместе с поселком Красная Поляна и сельскими населенными пунк-
тами образует Сочинскую городскую агломерацию и насчитывает почти 
500 тыс. чел. 

Как системный комплекс мероприятий по защите населения, территории, 
структуры и инфраструктуры, окружающей среды города-курорта Сочи, мо-
ниторинг, прогнозирование, планирование и предупреждение потенциально 
опасных техногенных и природных процессов, является средством и инстру-
ментом создания информационной базы для выбора защитных мер, определе-
нию объемов финансовых и материально-технических резервов, инвестиций 
при обеспечении социально приемлемых уровней природных и техногенных 
рисков (видам опасностей). 

Мониторинг, исследования, прогнозирование и предупреждение потенци-
ально опасных чрезвычайных ситуаций, для населения и объектов, также дают 
возможность выбрать высокоэффективные варианты развития и размещения 
новых производственных мощностей, рекреационных зон, мест проживания, 
сельскохозяйственного производства на основе показателей разных уровней 
административно-территориального деления, районирование его территории 
по степени опасности и риска возникновения чрезвычайных ситуаций, кла-
стерного и других подходов с учетом физико-географических условий, при-
родных процессов и социально-экономические особенностей тех или иных 
территорий города-курорта Сочи, с учетом закономерностей распространения 
и вероятности проявления тех или иных опасных процессов. 

 

Таблица 1 
Характеристика некоторых проблем в системе мониторинга и управления 

в чрезвычайных ситуациях 
 

Проблема Характеристика и пути решения 

Проблемы законодательного характера 
1. Проблема «Двой-
ного и тройного под-
чинения» монито-
ринга и управления в 
чрезвычайных ситуа-
циях 

1. Либо оставить в системе мониторинга и управления в 
чрезвычайных ситуациях вертикаль власти без измене-
ния, и к тому же усилить ее. 
2. Делегировать часть полномочий на места, например, 
на муниципальный уровень, так как здесь виднее глее 
может возникнуть чрезвычайная ситуация. 

Проблема дублирова-
ния функций на всех 
уровнях 
 

Важнейшая проблема, и обусловлена она одинаковыми 
службами, с одними и теми же функциями, но под руко-
водством различных министерств, с часто различными 
подходами к решению проблем обеспечения безопасно-
сти. Главное в этой проблеме кто получит больше бюд-
жетных средств, тот и главный. 

Проблемы экономического характера
(финансовые, бюджетные, инвестиционные)

1. Проблема распреде-
ления бюджетного фи-
нансирования и инве-
стирования монито-
ринга и управления в 
чрезвычайных ситуа-
циях 

Центральные федеральные органы управления тянут на 
себя, у них выше финансовые и материально-технические 
возможности: 
1. Слабая финансовая дисциплина. 
2. Изменение характера финансирования. 
3. Маломощная материально-техническая база аварийно-
спасательных служб на уровне муниципальных образова-
ний. 
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Проблемы организационно-управленческого характера 
1. Проблема наличия и 
усиления инерционно-
сти бюрократических 
структур, которые 
тормозят процесс вы-
работки, принятия и 
реализации решений

1. Большой бюрократический аппарат на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях.  
Предлагается оптимизация аппарата. 

2. Проблема слабого 
использования различ-
ных технологий 
управления 
3. Проблема прогнози-
рования и планирова-
ния, учета, контроля и 
анализа не только 
чрезвычайных ситуа-
ций, но и их совокуп-
ного риска 

Более активное использование преимуществ различных 
методов управления и их разновидностей и устранение ад-
министративных барьеров. 
 
Если, например, в случае возникновения ЧС, степень тех-
ногенного или природного риска, которым подвергается 
население, зависит от вероятности возникновения чрезвы-
чайной ситуации, тяжести её последствий, уровня защи-
щённости человека, помощи аварийно-спасательных 
служб, то тогда необходимо заранее знать, какова будет 
эффективность системы планирования и оперативного 
управления комплексами мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Кадровая проблема 
3. Отсутствие квали-
фицированного управ-
ления на низовых 
уровнях 
4. Отсутствие кон-
курсного замещения 
должностей в системе 
управления 
5. Отсутствие мотива-
ции 

Низкая квалификация менеджеров в сфере работы с муни-
ципальных предприятий города приводит к его неэффек-
тивному использованию: а) отсутствие конкурсов на 
должности руководителей муниципальных предприятий и 
учреждений; б) отсутствие повышения квалификации ру-
ководящего персонала, отсутствие действенного контроля 
за работой, отсутствие оценки деятельности по результа-
там работы руководимых ими комплексов; в) отсутствие 
строгого контроля штатного расписания МУП и соответ-
ствия объему оказываемых услуг и работ.  
Отсутствие у специалистов Департамента имуществен-
ных отношений заинтересованности в результатах своей 
деятельности. 

Проблемы технологического характера
1. Отсутствие единой 
технологии и стандар-
тов, что и как, в какое 
время с помощью ка-
ких методов делать 
при возникновении 
проблемы, а также 
оценки эффективно-
сти функционирова-
ния системы управле-
ния ЧС 

Построение и функционирование в различных режимах 
самой системы управления в ЧС. 

 

Проблемы мониторинга и управления в чрезвычайных ситуациях лежат в 
различных плоскостях законодательного, экономического, организационно‐
управленческого, технологического, кадрового, информационного и других 
уровней современного управления сложными, многообразными, дифференци-
рованными процессами мониторинга и управления чрезвычайных ситуаций. 
Совершенствовать мониторинг и управления в чрезвычайных ситуациях и за-
щите населения города-курорта Сочи необходимо в связи с разработкой ве-
домственной целевой муниципальной программы, на основе создания и ис-
пользования локальных карт опасностей и риска, районирования территорий 
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города-курорта Сочи и всех его 4-х районов, 11 сельских округов и 82 сел, ау-
лов, поселков, по степени природной и техногенной опасности и риска чрез-
вычайных ситуаций. 

С одной стороны, в области мониторинга и управления в чрезвычайных си-
туациях город-курорт Сочи полностью подчинен исполнению федеральных, а 
также региональных нормативно‐правовых актов Краснодарского края, с дру-
гой стороны, в работе предлагается создание собственной муниципальной 
программы мониторинга и управления в чрезвычайных ситуациях, с учетом 
местных особенностей города-курорта Сочи. 

Поскольку на месте и виднее и быстрее можно решить проблему затопле-
ния, оползня, либо какую-либо другую. Нужны квалифицированные кадры и 
материально-технический потенциал. Но деятельность муниципального 
управления по мониторингу и управлению чрезвычайных ситуаций строго ре-
гламентирована. 

Для этого необходимо создание и реализация собственной целевой муни-
ципальной программы города-курорта Сочи по мониторингу и управлению 
чрезвычайных ситуаций и защите населения. 

Таблица 2 
Нормативно-правовые документы мониторинга и управления 
в чрезвычайных ситуациях и защите населения Администрации 

Краснодарского края Российской Федерации 
 

1. Постановление от 12 октября 2012 года №1194 «Об утверждении ведомственной 
целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера в Краснодарском крае на 2013–2014 
годы». 
2. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 
марта 2012 года №350 «О долгосрочной краевой целевой программе «Пожарная без-
опасность в Краснодарском крае на 2013–2016 годы»; государственную программу 
Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения» постановление главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 ноября 2012 года №1346 
«Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы по противодействию 
коррупции в Краснодарском крае на 2013–2015 годы. 
3. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 ян-
варя 2013 года №1 «Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы 
«Профилактика терроризма и экстремизма в Краснодарском крае на 2013–2015 
годы». 
4. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 ян-
варя 2013 года №7 «Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы 
«Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с пре-
ступностью в Краснодарском крае на 2013–2015 годы» (в ред. Постановления главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 26.12.2013 №1542). Постанов-
ление вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее дня его официального опуб-
ликования и вступления в силу закона Краснодарского края о краевом бюджете на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, предусматривающего соответ-
ствующее финансирование (в ред. Постановления главы администрации (губерна-
тора) Краснодарского края от 25.12.2013 №1533. 

 

Все нормативные акты в системе мониторинга и управления чрезвычайных 
ситуаций своевременны, востребованы, весомы, точны. Но они не дают при 
этом никакой, даже самой малой самостоятельности органам управления на 
уровне любого муниципального образования, в том числе и в городе-курорте 
Сочи. А ведь город Сочи очень специфический город – портовый, пригранич-
ный, курортный. 

Информационно адекватно оценить состояние и тенденции активизации 
или спада опасных природных и техногенных процессов в городе-курорте 
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Сочи, позволит предлагаемая ведомственная целевая муниципальная про-
грамма на основе карт районирования территории города-курорта Сочи по сте-
пени природной и техногенной опасности и риска чрезвычайных ситуаций, что 
позволит своевременно и существенно повысить безопасность территории, 
населения и окружающей экологической среды города-курорта Сочи. 

Создание карты как документ, как основу для расчетов вероятных показа-
телей риска чрезвычайных ситуаций в пределах конкретных администра-
тивно-территориальных образований – например, внутригородских районов, 
сел, аулов, поселков, сельских округов с использованием системы «Глонасс» 
и «Системы 112»: в 4-х районах – Центральный, Адлерский, Хостинский, Ла-
заревский, в том числе внутригородским районам административно подчи-
нены 11 сельских (поселковых) округов и 1 поселкового 82 сел, поселков и 
аулов, находящиеся в пределах границ города Сочи. В том числе: 

 Адлерский район – это равнинный Адлер, один поселковый и три сель-
ских округа – (горная зона) – Краснополянский поселковый округ, в состав 
которого входят посёлок городского типа Красная Поляна, сёла – Медовеевка, 
Кепша, Чвижепсе, Эстосадок; 

 Кудепстинский сельский округ – поселок Кудепста (равнинная зона), 
горные сёла – Бестужевское, Вардане-Верино, Верхнениколаевское, Ворон-
цовка, посёлок Дубравный, а также сёла Илларионовка, Калиновое Озеро, 
Каштаны, Красная Воля, Хлебороб. Молдовский сельский округ – сёла Мол-
довка, Высокое, Галицыно, Казачий Брод, Лесное, Липники, Монастырь, 
Орёл-Изумруд; 

 Нижнешиловский сельский округ – сёла Аибга, Ахштырь, Верхневесё-
лое, Весёлое, Ермоловка, Нижняя Шиловка, Черешня; 

 Лазаревский внутригородской район, поселок Лазаревское, шесть сель-
ских округов Верхнелооский, в состав которого входят сёла Беранда, Верхне-
армянская Хобза, Верхнеармянское Лоо, Верхнее Буу, Верхнеякорная Щель, 
Горное Лоо, Детляжка, Нижнее Учдере; 

 Кировский, в который входят сёла Алексеевское, Марьино, Татьяновка и 
аул Тхагапш, в состав которого входят аулы Большой Кичмай и Малый 
Кичмай, сёла Зубова Щель, Каткова Щель, Волконка, в который входят аулы 
Калеж, Лыготх, село Мамедова Щель, аулы Наджиго и Хаджико, Солохауль-
ский, в который входят сёла Бзогу, Верхнерусское Лоо, Отрадное, Солохаул, 
Харциз Второй, Харциз Первый, Волковский, в который входят сёла Альтмец, 
Варваровка, Васильевка, Верхнее Учдере, Волковка, Ордынка, Разбитый Ко-
тёл, Сергей-Поле, Третья Рота; 

 Хостинский внутригородской район на равнине – Хоста, входят 2 сель-
ских округа (предгорная зона) – Барановский, в состав которого входят сёла 
Барановка, Верхний Юрт, Пластунка, Русская Мамайка, Раздольский, в кото-
рый входят сёла Краёвско-Армянское, Богушевка, Верховское, Измайловка, 
Прогресс, Раздольное, Семеновка. 

На основе комплексных исследований и мониторинга, создать информаци-
онную базу, а в ней индивидуальную карту на конкретный субъект (село, аул, 
поселок, район). 

В карте для каждого субъекта предлагается: 
а) отразить характер, объем, состав, динамику потенциальных природных 

и техногенных процессов; прогноз и предупреждения чрезвычайных ситуа-
ций; 

б) при оценке территории, земель, зданий, сооружений, имущества исполь-
зовать кадастровую стоимость; 

в) определить стандарт или рациональную величину финансовых и мате-
риальных ресурсов для локализации и ликвидации возможных чрезвычайных 
ситуаций; 
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г) создать необходимый объем финансовых и материальных резервов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

д) включить расчет величин страховых тарифов для страхования от при-
родно-техногенных рисков для всех субъектов административно‐территори-
альных образований города-курорта Сочи. 

Такие карты или база данных позволили бы использовать их и при: 
1. Разработке стратегий экономического и социального развития города‐ 

курорта Сочи, любого из его субъектов села, аула, района. 
2. При обосновании риска инвестиционных вложений в развитие той или 

иной территории города-курорта Сочи (субъекта, района, населенного 
пункта). 

3. При разработке проектов рационального природопользования и схем за-
щиты населенных пунктов, предприятий, организаций, населения от природ-
ных и техногенных чрезвычайных ситуаций. 

Таким образом, создание карт даст возможность районировано и простран-
ственно отразить каждый субъект города по степени природной и техногенной 
опасности и риска, их также можно использовать как основу для расчета веро-
ятных показателей опасности и риска чрезвычайных ситуаций в пределах кон-
кретных территорий города-курорта Сочи. 

Использование базы данных таких карт упростило бы систему монито-
ринга и управления чрезвычайных ситуаций, повысило эффективность различ-
ных организационных и технических мероприятий, готовность исполнитель-
ной власти и уполномоченных служб к действиям при внезапном возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций и их предупреждению, а также способствовало 
бы снижению уровней комплексного риска для населения и территории реги-
она и других. 

Предлагаемая муниципальную целевую программу «Мониторинг и управ-
ление и чрезвычайных ситуаций». 

Таблица 3 
Паспорт муниципальной целевой Программы «Мониторинг и управление 

в чрезвычайных ситуациях в городе-курорте Сочи» 
 

Наименование 
Программы 

«Мониторинг и управление и чрезвычайных ситуаций в городе-
курорте Сочи»

Разработчик 
Программы 

Администрация города – курорта Сочи.

Координатор 
Программы 

Управление гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и за-
щиты населения.

Цель 
Программы 

Основными целями Программы являются последовательное сни-
жение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности 
населения и защищенности критически важных объектов от угроз 
природного и техногенного характера, а также обеспечение необ-
ходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчи-
вого социально-экономического развития города-курорта Сочи.

Основные за-
дачи 
Программы 

 совершенствование анализа опасных природных явлений, воз-
никновения техногенных аварий и катастроф, оценки и прогноза 
рисков чрезвычайных и кризисных ситуаций, а также оптимиза-
ции мер по управлению этими рисками; 
 создание комплексной системы информирования и оповещения 
населения в местах массового пребывания людей, формирования 
культуры безопасности жизнедеятельности на основе применения 
современных информационно-телекоммуникационных техноло-
гий и технических средств массовой информации;
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 прогноз рисков чрезвычайных ситуаций на критически важных 
объектах и разработка основных элементов муниципальной поли-
тики и комплекса мер по обеспечению необходимого уровня их 
защищенности населения; 
 совершенствование организационной основы сил ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров и гражданской обо-
роны; 
 развитие и совершенствование системы сейсмологических 
наблюдений; 
 развитие и совершенствование автоматизированной муници-
пальной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; 
 внедрение системы обязательного страхования гражданской от-
ветственности за причинение вреда при эксплуатации опасных 
объектов; 
 концентрация организационно-технических, финансовых, ма-
териальных и информационных ресурсов муниципальных орга-
нов исполнительной власти при решении проблемы снижения 
рисков чрезвычайных ситуаций. 

Целевые пока-
затели 

Эффективность реализации Программы оценивается с использо-
ванием следующих групп целевых показателей, характеризую-
щих снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций, в том числе: 
гибели людей и пострадавших; экономического ущерба; повыше-
ние эффективности информационного обеспечения, систем мони-
торинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций; повышение 
эффективности затрат на мероприятия по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций – достижение установленного значения соот-
ношения размера затрат на мероприятия по снижению рисков 
чрезвычайных ситуаций и размера предотвращенного ущерба.

Сроки и этапы 
реализации 

3 года – обеспечение требуемого уровня безопасности населения 
и защищенности критически важных объектов от угроз природ-
ного и техногенного характера. 

Источники и 
объем финан-
сирования 

Бюджет Администрации города-курорта Сочи
Общая сумма затрат – 3200 тыс. руб.  

Ожидаемые 
конечные ре-
зультаты реа-
лизации и по-
казатели соци-
ально-эконо-
мической эф-
фективности 
 

Улучшение качества жизни населения путем снижения рисков 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
повышения до приемлемого уровня безопасности населения и за-
щищенности критически важных объектов от угроз природного и 
техногенного характера, создание условий, способствующих 
устойчивому социально-экономическому развитию города-ку-
рорта Сочи. 
Общий экономический эффект от реализации мероприятий Про-
граммы, обеспечивающих снижение материального ущерба, а 
также численности погибшего и пострадавшего населения, соста-
вит 12 млн руб.

 

В результате реализации Программы за счет средств муниципального бюд-
жета планируется достичь следующих показателей: снижение ущерба от чрез-
вычайных ситуаций по отношению к показателям 2014 года: снижение коли-
чества гибели людей – на 10–15%; снижение количества пострадавшего насе-
ления – от 5 до 10%; снижение экономического ущерба – от 7 до 10%; повы-
шение эффективности информационного обеспечения, систем мониторинга и 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций по отношению к показателям 
2014 года от 7 до 10%; повышение достоверности прогноза – от 12 до 15%. 
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Таким образом, предложения и мероприятия по совершенствованию мони-
торинга и управления в чрезвычайных ситуациях и защите населения города‐
курорта Сочи предлагается связать с разработкой ведомственной целевой му-
ниципальной программы, на основе создания и использования локальных карт 
опасностей и риска, районирования территорий города-курорта Сочи и всех 
его 4-х районов, 11 сельских округов и 82 сел, аулов, поселков, по степени 
природной и техногенной опасности и риска чрезвычайных ситуаций, что поз-
волит снизить риски чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера до приемлемого уровня, улучшить качество жизни населения города‐
курорта Сочи, снизить материальный ущерб и количество пострадавших, а 
также способствовать устойчивому социально‐экономическому развитию го-
рода‐курорта Сочи. 
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В последние году для лесопромышленных предприятий обострилась про-
блема выбора машин и оборудования, необходимых для обновления парка тех-
ники. При этом в сложившейся ситуации многие предприятия отдают предпо-
чтение зарубежной технике. 
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Труды ученых Карелии показывают, что, исходя из имеющегося колоссаль-
ного потенциала России и низкой эффективности его использования, возни-
кает необходимость ускоренного решения проблемы его эффективного ис-
пользования с насыщением внутреннего рынка отечественными древесными 
материалами, развитием деревообрабатывающих, плитных, целлюлозно-бу-
мажных и лесохимических производств и формированием на этой основе мак-
симальной добавленной стоимости в лесопромышленных регионах 
страны [8; 9; 12–14]. 

Из-за несвоевременной оценки потребности импортозамещения в лесной 
отрасли, основанной прежде всего на слабости отраслевого прогноза и явной 
недооценки значения машиностроения для всех подотраслей лесного сектора 
экономики, лесное машиностроение в стране с начала восьмидесятых годов 
начало явно уступать зарубежному лесному машиностроению, фактически вы-
игравшему рынок поставки лесомашиностроительной продукции для лесоза-
готовок, для переработки древесины на пиленные лесоматериалы, производ-
ства целлюлозы, бумаги, картона, плит [1; 2]. Считаем необходимым отметить, 
что из всех подотраслей лесного машиностроения, по мнению карельских уче-
ных, конкурентоспособным осталось транспортное машиностроение, для ко-
торого предложены новые патентоспособные решения [10; 11]. 

Таким образом, актуален поиск решений, способных вывести отечествен-
ное лесное машиностроение на инновационный путь развития, сделав его кон-
курентоспособным в условиях существующего масштабного импорта ино-
странной лесозаготовительной и деревообрабатывающей техники, предопре-
деляет актуальность темы исследований. Безусловно, что при этом, как отме-
чено в работе [5], необходимо использовать трансформационный, отраслевые, 
реструктуризационный, интеграционный, региональный, кластерный и др. 
подходы. 

Исследование, выполненные канд. экон. наук Д.Б. Одлисом [5], вполне 
обоснованно опирается на фундаментальные и прикладные работы Л.И. Абал-
кина, А.Г. Аганбегяна, А.О. Адельфинского, Б. Айкса, А.А. Александровой, 
С.А. Белановского, М.А. Бетилгириева, В.Н. Борисова, Д. Боффа, Н.А. Бур-
дина, И.Г. Владимировой, Р.К. Газимагомедова, Е.Т. Гайдара, А.Г. Гранберга, 
В.В. Грачева, М.А. Гусакова, Т. Данмора, Н.И. Дряхлова А.Е. Карлика, 
Г. Клейнера, В.А. Кондратюка, В.М. Кудрова, С.В. Кузнецова, Д.С. Львова, 
В.Л. Макарова, Т.В. Миролюбовой, Н.А. Моисеева, А.П. Петрова, М. Портера, 
Д.А. Пумпянского, В.В. Пучкова, В.Е. Рохчина, М.Н. Рудакова, Е.Д. Рыжа-
кова, С.В. Степанова, С.В. Хайниша, И.Р. Шегельмана и др. 

Д.Б. Одлисом [5], справедливо отмечено, что в рамках исследования обре-
тают актуальность в т. ч. работы, посвященные обоснованию и разработке ор-
ганизационных и технологических инноваций в сфере машиностроения, вклю-
чая работы, посвященные тому этапу начала перестройки, которая для маши-
ностроительных предприятий [1; 5] стала периодом «выживания», в который 
активно использовались организационные инновации [6; 9]. 

Республика Карелия для развития лесного машиностроения уникальна по 
целому ряду факторов. В регионе в определенной мере сохранилась академи-
ческая и отраслевая наука (Институт леса КарНЦ РАН, Карельский НИИ ле-
сопромышленного комплекса ИТ-парк Петрозаводского государственного 
университета (приходится сожалеть о потере Головного специализированного 
конструкторского бюро (ГСКБ «ОТЗ») и Проектно-конструкторского инсти-
тута тракторного машиностроения, НИИЦМАШа, крупного отраслевого ин-
ститута КарНИИЛПа и др.). В республике за многие годы развито инженерное 
образование для лесного сектора экономики, включая созданный в 2014 г. Ин-
ститут лесных, инженерных и строительных наук. На территории республики 
достаточно эффективно функционируют лесозаготовительные, целлюлозно‐



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

276     Новое слово в науке: перспективы развития 

бумажные, лесопильно-деревообрабатывающие и плитные предприятия, явля-
ющиеся потребителями лесомашиностроительной продукции. Правительство 
России предпринимает меры к восстановлению Онежского тракторного за-
вода, вошедшего в концерн «Тракторные заводы» [9; 10]. 

Именно поэтому Республика Карелия способна стать базой для развития 
отечественного лесопромышленного подкластера, имеющего региональное и 
федеральное значение. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются государственные обще-
национальные и региональные риски, связанные со сменой технологических 
укладов. Автором вводится и обосновывается качественный показатель ис-
следуемой модели. 

Ключевые слова: технологический уклад, риски, смена технологических 
укладов, коэффициент жизнеспособности региона. 

Современное научное сообщество, анализируя сложившуюся ситуацию и 
перспективы мирового развития, приходит к выводу о неизбежности смены 
мирового порядка, в связи с чем, разворачиваются острые дискуссии о движу-
щих силах, лидерстве и новых правилах игры или, говоря строго научным язы-
ком, институтах нового миропорядка, издержках и рисках его установления. В 
качестве теоретико-методологической основы объяснения происходящего и 
моделирования сценариев будущего мирового развития, отдельных стран и ре-
гионов может быть использована теория длинноволновых циклов Н.Д. Кон-
дратьева и теория смены технологических укладов С.Ю. Глазьева [1]. 

В настоящее время мир переживает переход к VI технологическому 
укладу (ТУ). Согласно названным выше теоретическим источникам, переход 
от одного уклада к другому чреват большими социально-политическими и эко-
номическими рисками, а в условиях смены длинноволнового цикла глобаль-
ными катаклизмами. Современный глобальный кризис, на фоне которого и 
происходит смена укладов, имеет не только социально-политическую и эконо-
мическую, но также и демографическую, экологическую, геоклиматическую и 
др. составляющие. Развитие VI ТУ определяет комплекс нано-информаци-
онно-коммуникационных и биотехнологий. Их развитие базируется на несу-
щих технологиях предыдущего V и IV, а в некоторых случаях и III технологи-
ческих укладов. В условиях перехода на более высокий технологический уро-
вень развития, предшествующие технологии уже не являются доминирую-
щими, но сохраняют при этом немаловажную роль в развитии экономики 
страны. Их недоразвитие или обрушение по причинам объективного или субъ-
ективного характера, осложняет и даже делает невозможным переход на но-
вый технологический уровень для всей страны, снижает ее статус в мировой 
иерархии. Так, например, в РФ не сформировалось ядро V ТУ, хотя его эле-
менты уже существовали в экономике СССР. А при переходе к рыночной эко-
номике пострадал не только находящийся практически в зародышевом состо-
янии V ТУ, сильно пострадали также предприятия и отрасли, основанные на 
ведущих технологиях III и IV технологических укладов, являющихся для него 
несущими. Каждый ТУ имеет свой жизненный цикл (100 лет) и фазы (25 лет): 
зарождение, бурный рост, зрелость и упадок. Лимит времени, отпущенный 
России для формирования траектории длинноволнового цикла, позволяющей 
сохранить свою субъектность и не стать окончательно сырьевым придатком, 
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составляет от 3 до 5 лет. Это время, за которое технологии VI уклада стано-
вятся доминирующими, а страны, освоившие их – мировыми лидерами, уста-
навливающими правила игры для всех. 

При разработке региональной модели развития в условиях перехода к ше-
стому ТУ необходимо учитывать риски государственного общенационального 
уровня РФ на указанный период, а также специфику региона. К рискам госу-
дарственного общенационального уровня относятся [2]: 1) бюджетно-финан-
совые и экономические риски, связанные со снижением курса рубля и паде-
нием цен на нефть, действием внутренних и внешних валютных спекулянтов, 
нехваткой валюты для расчетов по долгам российских предприятий иностран-
ным банкам, отсутствием дешевых долгосрочных кредитов для бизнеса, запад-
ными санкциями, утечкой капиталов, инфляцией, демонетизацией; 2) внутри-
политические и социальные риски, связанные с возможностью дестабилиза-
ции социальной и внутриполитической ситуации в стране, с расколом элит, 
угрозой «цветной революции» в РФ; 3) геополитические и военные риски 
столкновения со странами НАТО, талибами и исламскими боевиками; 4) риски 
технологического отставания и демографические риски (выходят за указанные 
временные рамки вплоть до 2025 г.); 5) особую опасность представляют дол-
говременные риски социокультурного оскудения, затрагивающие нацию в це-
лом и её элиту. 

Что касается специфики региональных рисков, то к ним следует подходить 
и как к дополнительным стартовым возможностям развития региона: это 
сферы применения и развития технологий V и VI технологических укладов. 
Так, например, в Стратегии социально-экономического развития Омской об-
ласти до 2020 г. в качестве таковых можно выделить износ основных фондов 
в секторах экономики и инфраструктуре, высокую затратность экономики 
вследствие суровых климатических условий, низкой производительности 
труда, высокой материало- и энергоемкости продукции, тарифов естественных 
монополий, зависимость энергосистемы Омской области от поставок угля из 
Республики Казахстан, обезвоживание и загрязнение реки Иртыш как основ-
ного источника водоснабжения Омской области, отток квалифицированных 
кадров за пределы области [3]. 

Следует учитывать также, что при смене технологических укладов проис-
ходят изменения не только в мировой иерархии (от частичной до полной по-
тери государственного суверенитета), но даже внутри отдельных государств 
целые регионы могут приходить в полное запустение. Возможен «слом 
цикла», когда смена фаз или переход на новый ТУ либо отодвигаются во вре-
мени, либо вообще становятся невозможными, что и наблюдается в течение 
последних тридцати лет (Югославия, Ирак, Ливия, Сирия и т. д.). Модель ре-
гионального развития в условиях смены технологических укладов (с учетом 
того, что модели бывают разные) должна быть динамической моделью само-
организации в условиях нестабильности, возможности ускоренного разверты-
вания обвальных процессов, рассчитанной на максимальное самообеспечение 
в экстремальных условиях. В этой связи важнейшим качественным показате-
лем интересующей нас модели является комплексный показатель – коэффици-
ент жизнеспособности региона (КЖР), отражающий аналогично коэффици-
енту жизнеспособности страны (КЖС) три базовые сущности – территорию, 
народонаселение и публичную власть [2]. 

Индикаторы перехода экономики на уровень VI ТУ должны иметь инте-
гральный характер, что с учетом вышеизложенного подразумевает следую-
щее: на уровне экономики региона нужно идентифицировать и создать реестр 
соответствия каждого ее сегмента тому или иному технологическому укладу с 
привязкой к фазе жизненного цикла. Регионы РФ существенно отличаются по 
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уровню своего социально-экономического развития, что находит свое отраже-
ние в представленности и вариантах сочетания на уровне региональной эконо-
мики структурных элементов разных укладов, что также должно найти отра-
жение в разработке модели регионального развития. 
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Аннотация: в данной работе автор отмечает, что в условиях новой эко-
номической действительности современному российскому менеджменту 
нужна управленческая парадигма, основанная на совокупности теоретиче-
ских знаний, экспериментаторской работы, практической апробации новых 
методов управления в конкретных работающих фирмах и организациях. 
Накопленный опыт и знания позволят систематизировать и эффективно 
применять инновационные элементы, методики и подходы в управлении, спо-
собствующие росту производительности труда и творческой реализации по-
тенциала персонала предприятия, что в конечном итоге позволит увеличить 
поток создания ценности для покупателя и определит перспективу и направ-
ление развития самой компании. 

Ключевые слова: реинжиниринг, инновационные методики менеджмента, 
бережливое производство, поток создания ценности, конкурентоспособ-
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Процесс использования опыта и знаний, аккумулированных в японских 
компаниях, по повышению эффективности российских производственных 
предприятий в России реализуется с начала 2000 годов, в начале на крупных 
машиностроительных предприятиях, а затем и в других секторах экономики. 
В стране к этому времени в основном закончился период приобретения акти-
вов, и собственники, ориентированные на долгосрочное развитие своих ком-
паний, начали искать пути повышения их конкурентоспособности. Выбор кон-
цепции «Бережливое производство» в качестве основного механизма совер-
шенствования оказался не случайным, т. к. эффективность данной методоло-
гии к этому времени была доказана не только практикой различных компаний, 
но и большим количеством академических исследований.  
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В целом интеграция инновационных методик менеджмента, в совокупно-
сти с определением основных проблем и ограничений, все чаще определяет 
последовательность этапов внедрения изменений в производственные про-
цессы отечественных предприятий в рамках непрерывного совершенствова-
ния потока создания ценности, так называемый «Кайдзен» процесса. Посте-
пенно и поэтапно меняя ориентацию менеджмента предприятия с функцио-
нального подхода к бизнесу, на процессный подход, интеграция инновацион-
ных методик способна оказывать решающее значение для реализации после-
довательных преобразований не только производственной, но и всей коммер-
ческо-хозяйственной деятельности предприятия. 

Непрерывное улучшение, перестройка или реинжиниринг бизнес-процес-
сов, получивший название BRP (Business Process Reengineering), согласно 
определению М. Хаммера и Дж.Чампи представляет собой «фундаментальное 
переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-процессов (БП), 
совместно создающих ценность для потребителя и предназначенных для до-
стижения коренных улучшений в основных показателях деятельности пред-
приятия: сроках, качестве, затрата и сервисе» [6]. 

Современные исследователи менеджмента характеризуют реинжиниринг 
как интенсивную, ориентированную на клиента и идущую сверху вниз управ-
ленческую инициативу, имеющую своей целью совершение прорыва в области 
повышения эффективности и снижения стоимости процессов. Этот подход за-
ключается в пересмотре организацией методов осуществления своей хозяй-
ственной деятельности и в дальнейшем усовершенствовании ее работы путем 
выстраивания процессов, рабочей силы, технологии, системы измерителей и 
организационной структуры таким образом, чтобы они поддерживали видение 
и ценности организации [9]. Основополагающие принципы процесса реинжи-
ниринга включают в себя понимание важности безотлагательного реагирова-
ния на внешние факторы влияния, осознание необходимости в разработке и 
внедрении решений, нацеленных на удовлетворение потребностей клиентов, 
обеспечение четкой и последовательной коммуникации в целях эффективного 
управления проектами и концентрации прилагаемых усилий. Реинжиниринг 
способствует также появлению осведомленности и возможностей для органи-
зационного обучения и перемещения акцента на более значимые возможности 
с использованием анализа «затраты/выгоды». Задачи реинжиниринга анало-
гичны задачам инноваций: освоение новшеств для обеспечения конкуренто-
способности продукции и, в конечном счете, выживаемости предприятия [11]. 

Перепроектирование бизнес-процессов предприятия целесообразно начи-
нать с уточнения базовых категорий и соответствующих характеристик. Базо-
вые категории реинжиниринга включают в себя характеристику преобразова-
ния ключевых составляющих, таких как: 

1. Деловая процедура, представленная совокупностью функций, задач, 
цепи событий, происходящих в течение определенного времени и обладающих 
распознаваемым результатом. 

2. Сам бизнес-процесс в составе горизонтальной иерархии внутренних и 
зависимых между собой функциональных действий, конечной целью которых 
является выпуск готовой продукции или ее отдельных элементов. 

3. Бизнес-система, рассматриваемая как связанное множество бизнес-про-
цессов, конечной целью которого является выпуск продукции в виде товаров, 
услуг, создания новых документов. 

Четыре основополагающих понятия: «фундаментальный», «радикальный», 
«резкий» («скачкообразный») и «процесс» представляются наиболее важными 
составляющими элементами преобразований, определяющими состояние во-
просов качества, продукта и внутриорганизационных взаимоотношений. При-
чем понятие «процесс» (бизнес-процесс) является в данном контексте самым 
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важным, его трудно объяснить менеджерам, так как большинство из них при-
выкло иметь дело с задачами, работами, структурами, людьми, но не с процес-
сами. Как отмечает профессор Ю.Т. Рубаник, наблюдается некоторый пара-
докс: на просьбу описать организацию отечественный менеджер рисует орга-
низационную структуру, западный менеджер в этом случае рисует совокуп-
ность и взаимосвязь бизнес-процессов [1]. Отсюда непрерывное улучшение 
качества бизнес-процессов, достигаемое в ходе системной реструктуризации 
материальных, финансовых и информационных потоков, направленное на 
упрощение организационной структуры, перераспределение и минимизацию 
использования различных ресурсов, сокращение сроков реализации потребно-
стей клиентов, повышение качества их обслуживания, становится на сего-
дняшний день главной задачей на пути быстрой адаптации к изменяющимся 
рыночным условиям, оперативного принятия стратегических решений по 
освоению новых видов продукции и совершенствованию деятельности пред-
приятия. 

Рассматривая процесс реинжиниринга с точки зрения системности, сла-
женности и последовательности действий, следует остановиться на соблюде-
нии следующих принципов: 

а) принцип концентрации ответственности, подразумевающий объедине-
ние (горизонтальное сжатие) нескольких рабочих процедур в одну с целью со-
кращения времени процесса; 

б) делегирование ответственности и полномочий в сочетании с само-
контролем и саморегулированием (вертикальное сжатие); 

в) естественный порядок в совокупности с вариативностью исполнения 
процесса в зависимости от сложившейся ситуации; 

г) выбор наиболее эффективных методов выполнения работы, вплоть до 
передачи ее или ее части клиенту процесса; 

д) максимальное сокращение объема согласований, проверок и контроля со 
стороны менеджеров с полной или частичной заменой на контроль со стороны 
потребителя данного процесса. 

Понятно, что предложенный порядок потребует от участников реинжини-
ринговой деятельности максимальной собранности и понимания как группо-
вых (командных), так и индивидуальных целей и задач для каждого из участ-
ников проекта в совокупности с его функциональной определенностью. Так, 
например: 

1. Лидер преобразований – один из высших менеджеров предприятия дол-
жен не просто возглавить реинжиниринг, но и нести ответственность за идео-
логическую и инновационную составляющую проекта. 

2. Менеджер проекта – внешний консультант или разработчик проекта, ис-
пользуя весь свой накопленный опыт и знания, должен заниматься непосред-
ственным процессом реинжиниринга, обеспечивая единую точку контакта с 
заказчиком. 

3. Управляющая команда – члены руководства структурными подразделе-
ниями, менеджеры процессов должны осуществлять наблюдение, согласовы-
вать цели и стратегии, представлять интересы проектных команд, разрешать 
возникающие конфликты, поддерживать боевой дух и работоспособность 
участников процесса. 

4. Менеджеры оперативного управления должны уметь самостоятельно 
разрабатывать методики и выбирать инструменты реинжиниринга, проводить 
обучение, координировать работу, участвовать и помогать топ-менеджерам в 
формировании команд [5].  
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Для компаний, ставящих во главу угла постоянное развитие и совершен-
ствование, обладающих высокой степенью диверсификации бизнеса, многооб-
разием партнерских связей, реинжиниринг бизнес-процессов обеспечивает ре-
шение следующих задач: 

1. Определяется оптимальная последовательность выполняемых функций, 
что, в свою очередь, приводит к сокращению длительности цикла изготовле-
ния и продажи товаров и услуг, обслуживания клиентов, в результате чего со-
кращается поток создания ценности для потребителя, обеспечивается повыше-
ние оборачиваемости капитала и рост всех экономических показателей фирмы. 

2. Оптимизируется использование ресурсов в различных бизнес-процессах, 
в результате чего минимизируются издержки и обеспечивается оптимальное 
сочетание и согласование различных видов деятельности. 

3. Происходит формирование и построение адаптивных бизнес-процессов, 
сфокуссированных на быструю адаптацию к изменениям потребностей конеч-
ных потребителей продукции, производственных технологий, поведения кон-
курентов на рынке и, следовательно, повышение качества обслуживания кли-
ентов в условиях динамичности и изменчивости внешней среды. 

4. Осуществляется поиск рациональных схем взаимодействия с партне-
рами и клиентами и как следствие, рост прибыли, оптимизация финансовых 
потоков. 

5. Достигается синхронизация, координация и оптимизация одновременно 
выполняемых процессов. 

Этапы проведения реинжиниринга на предприятии включают в себя ряд 
последовательных действий, показанных на рисунке 1 с выбором соответству-
ющих инструментов: 

1. Разработка проекта и выделение бизнес-процессов. Определяются цели 
и задачи проекта, формируется команда по реинжинирингу и определяется 
подход к реинжинирингу. 

2. Документирование бизнес-процессов. На этом этапе выполняется по-
строение графических моделей бизнес-процессов на основе предложенной ме-
тодики их документирования, хронометрируются составные операции бизнес-
процессов. 

3. Сравнительный анализ бизнес-процессов (бенчмаркинг). Проводится 
анализ бизнес-процессов с целью сравнения их с бизнес-процессами передо-
вых подразделений организации или организации-конкурента. 

4. Разработка образа будущей организации. Цель этого этапа – сформули-
ровать систему взглядов на новую организацию согласно ее целям и возмож-
ностям. В команду по реинжинирингу целесообразно включать субъектов 
внешней среды. 

5. Анализ проблем и перепроектирование бизнес-процессов и технологий. 
Цель этапа – выявление проблемных мест технологических и бизнес-процес-
сов. 

6. Внедрение новых бизнес-процессов, технологий и оценка результатов. 
На этом этапе необходимо сопоставить результаты эффективности функцио-
нирования бизнес-процессов с заданными в начале реинжиниринга критери-
ями, с учетом затрат по видам функциональной деятельности. 
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Рис. 1. Этапы реинжиниринга бизнес-процессов 
(Н.М. Абдикеев, А.Д. Киселев) 

 

В качестве инструментов реинжиниринга в последнее время широкую по-
пулярность и актуальность приобрели BPMS (Business Process Management 
System) или BPM-системы, включающие в себя: 

1. Средства управления проектом, такие как: CA-SuperProject (Computer 
Associates International), Microsoft Project (Microsoft), Time Line (Symantec), ко-
торые используются на подготовительном этапе BPR для планирования хода 
выполнения работ, а также для сопровождения проекта (контроля и корректи-
ровки планов выполнения работ). Кроме того, средства этой категории могут 
быть использованы на этапах обратного и прямого инжиниринга для создания 
модели бизнес-процесса в виде последовательности работ. 
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2. Средства создания диаграмм типа Design/IDEF (Meta Software), BPWin 
(Logic Works), EasyABC (ABC Technologies), Staffware (Staffware plc), исполь-
зуемые на этапах визуализации, обратного и прямого инжиниринга для фор-
мирования статических моделей существующего и нового бизнеса. Кроме 
того, средства этой категории используются при разработке информационной 
системы (ИС) нового бизнеса. 

3. Средства Имитационного моделирования процессов в режиме реального 
времени: ServiceModel (ProModel), ReThink (Gensym), ModSym (CASI). Наиболее 
часто применяемой из них является система ReThink, разработанная фирмой 
Gensym США. Система ReThink построена на базе инструментального комплекса 
и является проблемно-ориентированным приложением, позволяющим разработ-
чикам использовать не только специализированные средства моделирования биз-
нес-процессов, но и универсальные средства комплекса по созданию интеллекту-
альных объектно-ориентированных систем управления реального времени. Си-
стема обеспечивает создание иерархических моделей, позволяющих описывать 
процессы с различной степенью детализации. Это гарантирует простоту и есте-
ственность при создании сложных моделей больших компаний. 

4. Средства создания информационных систем: S-Designor (PowerSoft), 
CASE*Designer (Oracle), Power Builder, Rational Rose (Rational Software), ис-
пользуемые на этапе прямого инжиниринга для разработки информационных 
систем в составе новых бизнес-процессов. 

5. Интегрированные многофункциональные средства: G2 (Gensym), 
SPARKS (Coopers & Lybrand), автоматизирующие все основные этапы BPR, 
начиная от планирования работ по проекту, формирования статических и ди-
намических моделей существующего и нового бизнеса и заканчивая формиро-
ванием информационной системы поддержки нового бизнеса. 

Основная цель данных систем – осуществить программную поддержку 
концепции процессного управления организацией. Работа системы управле-
ния бизнес-процессами основана на простой идее:  

 на этапе внедрения системы осуществляется моделирование бизнес-про-
цессов организации с помощью наглядных диаграмм; 

 на следующем этапе эти диаграммы загружаются в компьютерную систему 
и становятся исполнимыми, то есть программа позволяет отследить и проконтро-
лировать исполнение бизнес-процессов в реальной практике работы предприятия. 

Такой подход позволяет не только максимально приблизить реальное вы-
полнение бизнес-процессов в организации к их идеальной модели, разрабаты-
ваемой изначально, но и обеспечивает поток создания ценности на каждом 
этапе технологического цикла выпуска готовой продукции.  

Успех процесса реинжиниринга обусловлен определенными факто-
рами (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Факторы успеха реинжиниринга (Н.М. Абдикеев, А.Д. Киселев) 
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Каждый из перечисленных факторов по-своему значим и, безусловно, ока-
зывает влияние на характер процесса реинжиниринга. Так, например, не сек-
рет, что сегодня реинжиниринг на предприятиях приобретает ярко выражен-
ную антикризисную направленность. Направленность организационных меро-
приятий при антикризисном управлении совпадаете динамикой изменений, 
происходящих при реинжиниринге. При этом необходимо отметить следую-
щее: 

 эффективная деятельность процессных команд может способствовать со-
зданию новых структурных единиц; 

 создание или объединение процессных команд может обусловить дроб-
ление или укрупнение не только подразделений внутри предприятия, но и са-
мих предприятий; 

 создание процессных команд в новых видах деятельности способствует 
переходу к дивизиональной модели управления предприятием. 

Таким образом реинжиниринг не только повышает мобильность организа-
ции, но и способствует ускоренному переходу на антикризисные технологии 
управления, что особенно важно в современных российских условиях. 

Реинжиниринг бизнес-процессов обусловленный непрерывными измене-
ниями, происходящими в экономике, диктует необходимость постоянного об-
новления знаний сотрудников предприятий и организаций. По мнению 
Б.З. Мильнера, формирование группового и «Организационного знания» – 
процесса, умножающего созданное отдельными индивидуумами знания и кри-
сталлизующего его в виде сети знаний всей организации» не только преумно-
жает интеллектуальный капитал организации, но и обеспечивает устойчивые 
стратегические позиции предприятий на рынке, эффективную адаптацию к из-
меняющимся условиям внешней среды [11]. 

Согласно результатам опроса руководителей компаний, входящих в список 
Fortune 1000, 97% менеджеров заявили, что существуют процессы, играющие 
для компании определяющую роль, которые могли бы быть значительно усо-
вершенствованы, если бы только о них знали больше сотрудников. В том же 
опросе 87% его участников утверждают, что дорогостоящие ошибки возни-
кают именно потому, что служащие вовремя не получили необходимую ин-
формацию [15]. 

По мнению авторов концепции «Организационного знания» Н. Икудзиро и 
Т. Хиротака, процесс формирования организационного знания, одного из са-
мых значимых конкурентных преимуществ любой организации, складывается 
из «пазлов» неформализованного знания отдельных индивидуумов организа-
ции, приобретенного в процессе жизненного опыта и накапливающегося «на 
кончиках пальцев». Часто оставаясь подспудным, не задокументированным 
(формализованным), оно может передаваться от поколения к поколению, от 
ветеранов к молодежи, а может быть безвозвратно утерянным с уходом со-
трудника. Добровольная осознанная передача накопленного производствен-
ного и жизненного опыта, навыков и приемов высокопроизводительного труда 
должна стать основой основ совершенствования деятельности организации. 
Именно эти тонкие субстанции чаще всего становятся источниками иннова-
ций [12]. 

Качество полученных и применяемых знаний оказывает существенное вли-
яет и на эффективность деловых процессов, в частности: 

1. На принятие управленческих решений в стратегическом, тактическом и 
оперативном управлении в результате получения своевременного доступа к 
релевантным, т. е. наиболее важным для достижения целей, знаниям. 

2. На возможность коллективного формирования идей, обеспечивающих 
ускорение инновационных преобразований, а также на сокращения затрат в 
процессе вынужденного дублирования отдельных видов работ. 
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3. На непрерывное повышение квалификации работников предприятий в 
режиме реального времени. 

4. На предоставление доступа к накопленным знаниям, в том числе консал-
тинговых услуг и обучающих мероприятий, партнерам (поставщикам, подряд-
чикам, клиентам) в дополнение к своим основным услугам. 

5. На использование внутренних знаний организации и накопленных зна-
ний консалтинговых компаний в области организационных преобразований 
для инжиниринга и реинжиниринга бизнес-процессов. 

Новая функция управления знаниями реализуется как совокупность про-
цессов систематического приобретения, синтеза, обмена и использования зна-
ний внутри организации. Начиная с середины 60-х годов ХХ века во всем мире 
широко используется опыт перевода не формализованных знаний в формали-
зованные (экстернализация) и наоборот формализованных знаний в не форма-
лизованные (интернализация), что в итоге обеспечивает комбинацию знаний, 
т. е. процесс включения новых знаний в общую систему знаний. Сочетание и 
взаимодействие (трансформация) обоих видов знания – это и есть процесс со-
здания нового организационного знания. При первоначальном реинжиниринге 
бизнес-процессов в качестве основного источника знаний целесообразно ис-
пользовать систему управления знаниями консалтинговой компании. В после-
дующем в компании должна развиваться собственная система управления зна-
ниями, нацеленная на решение задачи непрерывного инжиниринга бизнес-
процессов, в результате чего формируется совершенно новая модель построе-
ния и развития компании, построенная на комбинации традиционных и инно-
вационных управленческих методах и инструментах, сведенных воедино. 

Питер Сенге – автор и основоположник теории «обучающейся организа-
ции» характеризует такую модель как «модель, базирующуюся на пяти клю-
чевых умениях» [16]: 

1. Первое «умение» – достижение мастерства в постоянном совершенство-
вании личности, подразумевающее максимальное внимание так называемому 
«человеческому фактору», т. е. всестороннее поощрение сотрудников в их 
стремлении к движению вперед и саморазвитию. 

Данное «умение» полностью коррелирует с теорией «бережливого произ-
водства» в плане устранения одной из самых ощутимых из 8 определяемых 
потерь (Недостаточное использование человеческого потенциала). 

2. Второе «умение» – интеллектуальное моделирование, подразумевающее 
изменение стереотипного мышления и использования готовых шаблонов и 
штампов при внедрении инновационных изменений. 

Данное «умение» подтверждает идеи и установки «Кайдзен» с точки зре-
ния ситуационного подхода к проводимым преобразованиям в условиях из-
менчивости и неопределенности внешней среды. 

3. Третье «умение» – общее видение, подразумевающее понятие и принятие 
целей и способов их достижения всеми участниками процесса преобразования. 

Данное «умение» обеспечивает преодоление внутриорганизационного со-
противления переменам со стороны сотрудников компании, раскрывая перед 
ними возможности для самореализации и претворения в жизнь своих знаний, 
умений и навыков, в совокупности с опытом и желанием изменений. 

4. Четвертое «умение» – индивидуальное и групповое обучение, основан-
ное на свободном обмене мнениями и диалоге в процессе групповых семина-
ров, тренингов. П. Сенге полагает, что именно диалог между сотрудниками 
приводит к таким прозрениям, которые могут быть абсолютно недоступны для 
каждого в отдельности [16]. 

Осознанная вовлеченность сотрудников в процесс реформирования пред-
приятия достигается путем планового регулярного обучения, включающего в 
себя индивидуальные и групповые «стратегические беседы», информацион-
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ные совещания, проблемно – целевые семинары и краткосрочные корпоратив-
ные обучающие программы [12]. На так называемых «конференциях по поиску 
будущего» или «изменений в режиме реального времени» зарождается «ядро» 
будущей команды системно-мыслящих менеджеров, испытывающих потреб-
ность в переменах и способных со временем стать носителями новой концеп-
ции и идеологии предприятия [10].  

5. Пятое «умение» – это системное мышление, без которого все остальные 
умения остаются разрозненными приемами, «модной новинкой науки управле-
ния». «Искусство понимания системы заключается в умении доходить до причин, 
лежащих в основе изменений. Когда же менеджеры понимают динамику этих про-
тотипов, они в состоянии действительно осуществить какие-то изменения» [16]. 

Действительно, системное мышление – основа системного управления, 
представляющего собой взаимосвязанность и согласованную деятельность 
различных процессов и подразделений по форме и во времени. Система, как 
автопилот, должна обеспечивать автоматическое управление организацией в 
любых меняющихся условиях, кроме форс-мажорных. Отсутствие такой взаи-
мосвязанности и согласованности действий между подразделениями и процес-
сами резко снижает управляемость организации. Наличие взаимосвязи позво-
ляет руководителю принимать правильные управленческие решения на фоне 
глубокого изучения ситуации, познания явления и правильной формулировки 
задач путем анализа результатов (обратной связи) интерактивного взаимодей-
ствия системы с окружающей средой. 

Последствия реинжиниринга бизнес-процессов в совокупности с теорией 
создания организационного знания наглядны и убедительны. Большинство ру-
ководителей утвердительно заявляют, что в ходе реинжиниринга на предпри-
ятии происходят следующие изменения [7]: 

1. Осуществляется целенаправленный переход от функциональных подраз-
делений к командам процессов. 

2. Происходят значительные изменения в работе исполнителя. Она изменя-
ется от простой к многоплановой. 

3. Изменяются требования к работникам – от контролируемого исполнения 
предписанных заданий к инициативному осознанному принятию самостоя-
тельных решений. 

4. Изменяются требования к подготовке сотрудников. Начиная от курсов 
группового и индивидуального обучения к самообразованию и саморазвитию. 

5. Изменяется оценка эффективности работы и оплаты труда: от оценки де-
ятельности к оценке достигнутого результата. 

6. Изменяется критерий продвижения в должности: от эффективности вы-
полнения работы к осознанной потребности и способности выполнять пору-
ченную работу. 

7. Изменяется конечная цель исполнителя: от удовлетворения потребно-
стей начальника к удовлетворению потребностей потребителей. 

8. Изменяется функциональный подход менеджеров: от контролирующего 
к наставническому и тренерскому. 

9. Происходит естественно-обоснованное изменение организационной струк-
туры управления процессами. Она меняется от иерархической к более «плоской». 

10. Административные функции изменяются от диспетчерских к лиди-
рующим. 

Именно эти преобразования отмечает в своих «14 принципах менедж-
мента» Э. Деминг. Именно их он положил в основу «Системы глубинных зна-
ний» Demings System of Profound Knowledge (SoPK) – учения о «цепи взаимо-
связанных функций или действий внутри организации, совместно работающих 
для достижения целей организации» [2]. 

Таким образом необходимо отметить, что непрерывный процесс совершен-
ствования (НПС) – это не только изучение новых методов и инструментов, но 
и иная форма сотрудничества. Больше самоорганизации на местах с помощью 
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способных сотрудников, больше личной ответственности всех участников, 
больше развития инновационного потенциала на предприятии. Причем, до-
полнительное значение приобретают требования к менеджменту. Наряду с 
профессиональной и методической компетенцией, успех зависит от наличия у 
менеджеров социальной компетенции. Процесс изменения взглядов происхо-
дит «сверху вниз», и, лучшей гарантией успеха посредством НПС, является 
образцовый лидирующий менеджмент. Необходимые изменения в подходе к 
работе проводятся менеджментом, показывая пример сотрудникам, которые 
познают эти изменения и перенимают их в виде неявного знания. 

Как отмечают Н. Икудзиро и Т. Хиротака «неявное знание порождается в 
процессе вербального и невербального общения в рамках практического сооб-
щества. Организационное обучение есть социальный феномен – коль скоро не-
явное знание, на котором основывается всякое явное знание, формируется кол-
лективно. Широко распространенная тенденция рассматривать знание как не-
что независимое от людей и их социального контекста – то, что можно размно-
жить, передать, оценить количественно, продать и купить, – не идет во благо 
организационному знанию. Не знание, а люди – подлинное достояние и капи-
тал» любой организации [13]. И с этим трудно не согласиться. 
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АНАЛИЗА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
Аннотация: в статье рассматривается методика применения трендо-

вого анализа с целью получения достоверного прогноза стоимости основных 
средств в некоммерческих организациях на основе данных ДОСААФ России 
путем определения уравнения тренда и построения на графике прогнозных 
значений. 

Ключевые слова: доверительные границы, некоммерческая организация, 
основные средства, прогнозное значение, трендовый анализ. 

Большое количество и высокая стоимость основных средств, находящихся 
в собственности некоммерческих организаций, обуславливает их значимость 
среди всех объектов бухгалтерского учета и анализа [4]. 

Так, в ДОСААФ России доля основных средств в общем размере внеобо-
ротных активов составляет более 90%, поэтому важным фактором при форми-
ровании бюджета на следующий отчетный период является наиболее точное 
определение суммы налога на имущество, подлежащей к уплате в бюджет. 
Следовательно, возникает необходимость в составлении достоверного про-
гноза в отношении стоимости основных средств на следующие периоды. 

Трендовый анализ как часть перспективного анализа, необходимого в 
управлении для финансового менеджмента, является одним из наиболее про-
стых способов прогнозирования количественных характеристик исследуемого 
показателя. Данная разновидность горизонтального анализа основывается на 
построении графика возможного развития организации и расчета прогнозных 
значений. При этом каждое известная прошлая величина показателя сравнива-
ется с рядом предыдущих периодов для определения тренда, то есть основной 
тенденции. Можно сделать вывод о том, что подобный анализ основан на до-
пущении, что случившееся в прошлом дает возможность предположить повто-
рение данной тенденции в недалеком будущем [2]. 

Проведение трендового финансового анализа подразумевает использова-
ние соответствующего математического аппарата, применение которого рас-
смотрено для построения модели динамики стоимости зданий и сооружений, 
находящихся на балансе ДОСААФ России. 

В первую очередь определяется доверительная зона тренда путем расчёта 
некоторых показателей: 

 среднегодовая ошибка репрезентативности выборочного коэффициента 
тренда показывает погрешность, обусловленную переносом результатов выбо-
рочного исследования на всю генеральную совокупность; 

 средняя ошибка тренда необходима для определения степени отклонения 
фактических значений от расчетных в среднем при большом числе прогнозов [3]. 

Затем определяется интенсивность колебаний значений тренда с помощью 
определения значения коэффициента колеблемости, который показывает на 
какую величину ежегодно изменяется амплитуда между уровнями максималь-
ных и минимальных значений признака [5]. 

Наконец, необходимо определить степень устойчивости полученного 
тренда. Для этого служат показатели: коэффициент Спирмена, индекс корре-
ляции, комплексный показатель по методике М.С. Каякиной и др [1]. 
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Расчеты колеблемости, доверительные границы линейного тренда и ком-
плексные показатели его устойчивости по зданиям и сооружениям, находя-
щимся на балансе ДОСААФ России представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
 

Показатели достоверности 
тренда 

Формула для расчета 
показателя 

Значения 
показателей 

Среднее квадратическое 
отклонение уровней от тренда ∑ ‐ ̅

 392,16 

Среднегодовая ошибка 
репрезентативности 
выборочного коэффициента 

∗
1

∑ ‐ ̅
 11,79 

Средняя ошибка 
c вероятностью прогноза 0,95 
для середины ряда (для крайних 
уровней ряда) 

∗
1

∑ ‐ ̅
∗ ст 

182,09 
(251,34) 

t – критерий Стьюдента 

‐

 –1,00 

Коэффициент колеблемости ∗ 100 0,77 

Коэффициент устойчивости Ку 100‐  0,23 

Коэффициент Спирмена Кр 1‐
6∑

‐
 –0,11 

Индекс корреляции 1‐
∑ ‐
∑ ‐

 0,98 

Критерий устойчивости   –0,03 

 

По полученным данным можно сделать следующие выводы: 
 табличный критерий Стьюдента при заданном количестве степеней сво-

боды равный 2,0930 выше фактически рассчитанного значения, следова-
тельно, существует вероятность нулевой гипотезы; 

 высокое значение коэффициента колеблемости показывает, что вероят-
ность отклонения единичных колебаний ряда от тренда составляет 77%; 

 значение коэффициента Спирмена равное минус 0,11 позволяет сделать 
выводы о неустойчивом (т. к. ближе к нулю, чем к единице) снижении изуча-
емого показателя. 

В связи с высокой вероятностью отклонения колебаний от тренда был 
также проведен анализ параболического тренда четвертого порядка, представ-
ленного на рисунке 1. Расчеты показателей тренда приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 
 

Показатели достоверности линейного тренда Значения 
показателей 

Среднее квадратическое отклонение уровней от тренда 198,63
Среднегодовая ошибка репрезентативности выборочного ко-
эффициента 6,70 

Средняя ошибка тренда c вероятностью прогноза 0,95 для се-
редины ряда (для крайних уровней ряда)

92,23
(127,30)

t – критерий Стьюдента 10,30
Коэффициент колеблемости 0,18
Коэффициент устойчивости 0,82
Коэффициент Спирмена –0,11
Индекс корреляции 0,50
Критерий устойчивости тренда 0,35

 

Полученные данные позволяют сделать следующие выводы: 
 вероятность нулевой гипотезы очень мала, так как табличный критерий 

Стьюдента значительно ниже фактически рассчитанного; 
 снижение значения коэффициента колеблемости до 0,18 говорит о более 

высокой достоверности по данному тренду в сравнении с линейным; 
 индекс корреляции равный 0,5 указывает на наличие средней зависимо-

сти результативного показателя (стоимость зданий и сооружений) от фактор-
ного (период времени); 

 увеличение коэффициента устойчивости до 0,35 дает возможность пред-
положить, что значения ряда в следующем периоде с большей вероятностью 
примут значения выше, чем в предыдущем периоде. 

 

 

Рис. 1. Полиномиальный тренд динамики стоимости зданий и сооружений 
 

Рассмотрев полученные результаты можно сделать вывод о том, что 
применение параболического тренда четвертого порядка дает более точные 
результаты для прогнозирования по линии тренда. Прогноз стоимости зда-
ний и сооружений на ближайшие 7 кварталов по полученным данным пред-
ставлен в таблице 3. 
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Таблица 3 
Прогноз стоимости зданий и сооружений на балансе ДОСААФ России 

 

Показатель 3 кв. 
2015 г. 

4 кв. 
2015 г. 

1 кв. 
2016 г. 

2 кв. 
2016 г. 

3 кв. 
2016 г. 

4 кв. 
2016 г. 

1 кв. 
2017 г. 

Стоимость 
зданий и 
сооружений, 
млн руб. 

665,9 ± 
64,5 

940,7 ± 
67,9 

1290,4 ± 
71,3 

1719,8 ± 
74,8 

2233,3 ± 
78,5 

2834,9 ± 
82,2 

3528,3 ± 
86,0 

 

Проанализировав прогнозные результаты, можно предположить рост стои-
мости зданий и сооружений, числящихся на балансе ДОСААФ России, что 
приведет к повышению суммы налога на имущество организаций. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
ПОТЕНЦИАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА ДЛЯ ОТРАСЛИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
Аннотация: в статье исследуется компетентностный подход при подго-

товке потенциального менеджера сферы физической культуры и спорта. 
Изучается интеграционная модель будущего менеджера в высших образова-
тельных учреждениях физкультурной направленности. 

Ключевые слова: интегрированная модель, качественная подготовка, кре-
ативность, конкурентоспособный менеджер, конвергентная модель, специа-
лист, спорт, социализация личности, эффективность, физическая культура. 

Введение. Модернизация и менеджмент качества образования, в частности 
компетентностный подход при подготовке потенциального менеджера, выдви-
гают ряд важных вопросов, связанных с эффективной организацией и резуль-
тативным управлением физической культурой и спортом, и в связи с высоко-
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профессиональной подготовкой специалиста для отрасли. Как подготовить со-
временного конкурентоспособного менеджера, который наряду с профессио-
нальными навыками обладает креативными идеями, мышлением и нацелен на 
результативность? Эту задачу сложно решить только с помощью одних обра-
зовательных проектов. 

В современных социально-экономических условиях востребована благо-
приятная информационно-исследовательская среда поддерживающая в конку-
рентных условиях престиж интеллектуальной деятельности менеджера в от-
расли. Востребованы мотивированные, амбициозные специалисты способные 
к обучению на творческую самореализацию [2; 3; 4; 6]. 

Предпосылкой к научно-теоретическому исследованию, в современных со-
циально-экономических условиях послужило обострение противоречий 
между: выдвигающих на передовые позиции формирование инновационных; 
модернизированных корпоративных качеств конкурентоспособного мене-
джера и образовательной подготовкой студентов в физкультурных вузах 
страны. Компетентнностный подход при подготовке отраслевых менеджеров 
для отрасли физической культуры и спорта осуществляемой по государствен-
ному образовательному стандарту, на данном этапе, к сожалению, не является 
объектом глубоких педагогических исследований, а также недостаточной раз-
работанностью теоретических аспектов в научных исследованиях качествен-
ного управления. 

Необходимость в разрешении перечисленных противоречий актуализирует 
проблему формирования корпоративных качеств у будущего менеджера физ-
культурно-спортивного профиля [1; 5; 9; 11; 12]. 

Методологической основой исследования является современный методоло-
гический инструментарий теории менеджмента и физического воспитания 
включающие, как общенаучные, так и специальные методы научного позна-
ния. Компетентностный подход при подготовке потенциального менеджера 
для отрасли физической культуры и спорта. 

В менеджменте сферы физической культуры и спорта достижение целей в 
структурных подразделениях отрасли по повышению жизнедеятельности и ка-
чественного развития в условиях рыночной экономики может обеспечить, со-
вершенно очевидно, не каждый руководитель-менеджер, а лишь тот, в нашем 
понимании, перспективный, который способен объединить специалистов в 
своих подразделениях (клубы, общеобразовательные учреждения, учреждения 
дополнительного образования спортивной направленности, общественные ор-
ганы управления и государственные органы управления всех уров-
ней и пр.) [4; 6; 7; 8; 13]. 

Организация и результаты исследования. Понятийное обоснование «ком-
петентностный подход» получило тотальное внедрение на основании госу-
дарственного стандарта для оптимизации и модернизации отечественного 
высшего образования. Интеграционный компетентностный подход, предпола-
гает не усвоение студентом отдельных вариативных знаний и умений, т. к. не 
только усвоение, но целостное осмысление и комплексное их применение в 
дальнейшей профессиональной деятельности. И совершенно очевидно внед-
ряется инновационная методика и форма обучения потенциальных менедже-
ров для отрасли физическая культура и спорт, которые должны готовить спе-
циалистов для различных управленческих решений. 

При возникающих проблемах неадекватных с высокой степенью неопреде-
лённости, менеджеру нужно принимать решения при совокупности содержа-
тельно-методологических и этических требований и не административно-ко-
мандными методами, и совершенно очевидно на основе учёта их жизненных 
интересов и ориентаций. Данных руководителей называют лидерами, топ-ме-
неджерами. В новых социально-экономических условиях взгляды на лидер-
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ство существенно изменились. Уровень образования, расширение коммуника-
тивных отношений, корпоративная культура позитивно и динамично развива-
ется. Но для достижения целей коллектив должен видеть в своих руководите-
лях, элитных лидеров. Наметившиеся сдвиги в сторону демократизации обще-
ства привели к необходимости улучшения лидерства на всех четырёх уровнях 
сферы физической культуры и спорта. 

Проблема формирования корпоративных качеств лидера в сфере физиче-
ской культуры и спорта исследуется, но недостаточно [1; 2; 10; 11]. В настоя-
щее время можно констатировать в том, что происходит минимальная степень 
исследований по теоретическим аспектам, которые бы содействовали по целе-
направленной реализации в формировании профессиональных качеств у буду-
щих специалистов менеджмента отрасли, т. к. в неполном объёме исследована 
дидактическая модель формирования профессиональных качеств потенциаль-
ного лидера-менеджера в сфере физической культуры и спорта. 

Как видно в отраслевом менеджменте, на современном этапе развития рос-
сийского физкультурно-спортивного движения в физкультурно-спортивных 
организациях существует масса разнообразных неисследованных проблем. 

Таким образом, для доминантностной деятельности спортивного менедж-
мента востребованы следующие компоненты профессиональной компетентно-
сти у будущих специалистов: 

 способность разрабатывать обобщенные варианты решения проблемы; 
 анализировать, прогнозировать последствия, находить компромиссные 

решения в условиях многокритериальности, неопределенности, планировать 
реализацию проекта; 

 способность разрабатывать проекты и обоснование их с учетом соци-
ально-экономических особенностей региона. 
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В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
Аннотация: в данной статье описаны отличия в принципах организации 

материально-технического обеспечения для частных военных компаний и ре-
гулярных войск. Представлены потребности частных военных компаний в ма-
териально-техническом обеспечении при наличии и отсутствии заказа. 
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Частная военная компания (ЧВК) обладает рядом отличий как от регуляр-
ных вооруженных силы, так и от гражданских предприятий, которые обуслав-
ливают специфику ее потребностей в организации материально-технического 
обеспечения (МТО): 

1. ЧВК ведет свою деятельность на заказ, а не на постоянной основе, в силу 
чего ее спрос на услуги МТО носит нерегулярный характер и может сильно 
варьироваться в зависимости от количества и объема заказов. 

2. ЧВК выполняет заказы в разных регионах мира, что означает, что ей 
необходимы логистические услуги одинакового качества независимо от реги-
она выполнения заказа. Очевидно, что снижение качества логистического 
обеспечения приведет к снижению качества выполнения заказа, что недопу-
стимо как для самой ЧВК, так и для заказчика. В этом отношении ЧВК зани-
мает промежуточное положение между регулярными войсками (силами) и си-
лами специальных операций (ССО). Как и ССО, ЧВК должны иметь возмож-
ность выполнять боевую задачу (т. е. заказ своего клиента) в любой точке зем-
ного шара. Однако, в отличие от ССО, ЧВК действует в течение достаточно 
длительного промежутка времени и, как правило, нуждается в наличии посто-
янной базы и системы снабжения. 

3. Для выполнения военных задач ЧВК испытывает потребность в воору-
жении и военной технике, состав и количество которых аналогично потребно-
стям регулярных ВС. Однако в силу того факта, что ЧВК является частной 
структурой, она сталкивается с ограничениями на приобретение и использова-
ние необходимого ей оснащения. Это означает, что ей необходимо искать об-
ходные пути (иногда спорные с точки зрения законодательства) для получения 
доступа к нужному ей военному оснащению [5]. 

4. В ряде случае ЧВК испытывает потребность в определенных образцах 
вооружения и военной техники только в период выполнения заказа. Это озна-
чает, что часть образцов техники ЧВК будет эксплуатировать на временной 
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основе. Механизмами такого временного доступа к военной технике могут 
быть ее целевое предоставление ЧВК регулярными ВС страны-заказчика, или 
взятие ее в аренду. В этом состоит важное отличие организации матери-
ально‐технического обеспечения (МТО) ЧВК от МТО ВС: если фактически 
единственным способом доступа регулярных войск (сил) к необходимой для 
них военной технике и вооружению является приобретение в собственность, 
то ЧВК может использовать широкий спектр инструментов обеспечения себе 
такого доступа (аренда, лизинг, приобретение в собственность и т. д.) [2]. 
Это роднит ЧВК с гражданскими предприятиями и придает им необходимую 
гибкость в формировании парка военной техники под требования заказчика 
(фактически на время выполнения заказа ЧВК формирует метафирму для 
обеспечения своей деятельности). Такая политика ЧВК естественным обра-
зом обусловлена самой сущностью ЧВК: заказчики используют ЧВК для 
обеспечения гибкости и снижения затрат на содержание собственных ВС, и 
для обеспечения этой гибкости ЧВК также должна гибко подходить к орга-
низации своего МТО. 

Основные отличия в организации МТО ЧВК и регулярных ВС представ-
лены в таблице 1. 

Таблица 1 
Отличия в принципах организации системы МТО ЧВК 

и регулярных войск (сил) (составлено автором) 
 

Критерий сравнения МТО ВС МТО ЧВК 

Подход к формированию 
системы МТО 

Обеспечение гарантиро-
ванной способности ВС в 
любой момент времени 
выполнять боевые задачи 
собственными силами 

Гибкий (отказ от поддер-
жания избыточного парка 
военной техники и воору-
жений, обеспечение спо-
собности в любой момент 
времени получить требуе-
мые услуги или предметы 
МТО от надежного про-
вайдера) 

Состав закупаемых пред-
метов вооружения и во-
енной техники 

Не ограничен, направлен 
на обеспечение боеспо-
собности всех подразде-
лений, входящих в со-
став ВС. Закупки сравни-
тельно стабильны по раз-
меру, составу и струк-
туре, и планируются за-
благовременно 

Ограничен законода-
тельно, сильно варьирует 
в зависимости от получен-
ного заказа (формируется 
при получении заказа) 

Наличие собственной 
полноценной службы 
МТО 

Обязательно Полноценная служба МТО 
фактически отсутствует, 
соответствующее соб-
ственное подразделение 
ЧВК выполняет функции 
координатора взаимодей-
ствий с внешними провай-
дерами 
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Способ получения до-
ступа к необходимому 
вооружению и военной 
техники 

Приобретение в соб-
ственность 

Широкий спектр спосо-
бов, направленных на ми-
нимизацию затрат на при-
обретение и владение во-
енной техникой в сочета-
нии с обеспечением гаран-
тированного доступа к ней 
в ситуации выполнения 
заказа

 

Очевидно, что все эти особенности ЧВК необходимо учитывать при вы-
страивании ее системы МТО. 

Потребности ЧВК в МТО могут быть разбиты на две большие группы: 
1. Постоянные потребности (товары и услуги, в которых ЧВК испытывает 

потребность постоянно, независимо от наличия заказа, или нет, например, слу-
жебная одежда для постоянного персонала). 

2. Целевые потребности. Они возникают в случае получения заказа, и их 
размер, состав и структура сильно варьирует от величины заказа, его содержа-
ния и региона выполнения. 

Отметим, что в состав постоянных и целевых потребностей могут входить 
одни и те же товары и услуги (например, служебная одежда) – в данном случае 
закупки для удовлетворения целевых и постоянных потребностей будут раз-
личаться только объемом. 

Основные различия в размерах, составе и структуре закупок ЧВК в мирное 
время и в условиях выполнения заказа представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Отличия в размерах, составе и структуре закупок ЧВК в рамках МТО 
в мирное время и в условиях выполнения заказа (составлено автором) 

 

Состав объек-
тов МТО ЧВК 

В мирное время В условиях выполнения заказа

Размещение 
личного со-
става 

Централизованно не обеспе-
чивается, как правило, со-
трудники проживают на соб-
ственных квартирах 

1. Непосредственно в зоне бое-
вых действий: в специально 
оборудованных лагерях, к по-
стройке, обустройству и обеспе-
чению текущего функциониро-
вания могут быть привлечены 
внешние компании. 
2. В зоне, не прилегающей к 
зоне боевых действий: жилье 
арендуется (например, в оте-
лях), или предоставляется заказ-
чиком

Питание лич-
ного состава 

Централизованно предостав-
ляется в ограниченном объ-
еме (сотрудникам, находя-
щимся на службе, например, 
в группах быстрого реагиро-
вания охранных компаний)

Привлекаются внешние провай-
деры 

Банно-прачеч-
ное обслужи-
вание 

Централизованно не осу-
ществляется 

Привлекаются внешние провай-
деры 

Клининг Выполняется внешней кли-
нинговой компанией

Выполняется внешней клинин-
говой компанией
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Транспортное 
обслуживание 

Осуществляется самостоя-
тельно при помощи принад-
лежащих ЧВК или арендо-
ванных транспортных 
средств 

1. Стратегические переброски (в 
регион выполнения заказа) осу-
ществляются с привлечением 
специализированных транс-
портных предприятий. 
2. Перевозки в регионе выпол-
нения заказа могут осуществ-
ляться собственными силами 
ЧВК или с использованием 
внешних транспортных компа-
ний

Вещевое обес-
печение 

Осуществляется централизо-
ванно для постоянного штата 
сотрудников, состав зависит 
от специфики деятельности 
ЧВК, может включать два 
комплекта формы по време-
нам года (в состав комплекта 
могут входить разные вари-
анты формы в зависимости от 
выполняемых задач)

Осуществляется централизо-
ванно. Закупки производятся 
для всего штата сотрудников, 
задействованного в выполнении 
заказа. Состав предметов веще-
вого обеспечения зависит от со-
держания заказа и региона его 
выполнения 

Вооружение и 
военная тех-
ника 

Состав закупаемых предме-
тов вооружения и военной 
техники ограничен законода-
тельством страны регистра-
ции ЧВК (как правило, речь 
идет о легком стрелковом во-
оружении (и патронах к 
нему), бронежилетах, касках, 
бронеавтомобилях. Объем за-
купок соответствует задачам, 
выполняемым в стране пре-
бывания (охранные функ-
ции), и необходимости под-
держания боеготовности лич-
ного состава (учебные 
стрельбы и т. д.)

Состав используемых образцов 
вооружения и военной техники 
соответствует содержанию за-
каза. Преобладает привлечение 
на временной основе. С учетом 
специфики функций, выполняе-
мых ЧВК, и регионов их дея-
тельности (где, как правило, 
правовая система развита 
слабо), состав и структура ис-
пользуемых средств вооруже-
ния и военной техники могут 
приближаться к возможностям 
регулярных войск (сил) 

Специальная 
техника 

Средства связи, спутниковые 
навигаторы и т. д. 

Средства связи, спутниковые 
навигаторы и т. д. Заградитель-
ные боны. БПЛА для проведе-
ния разведывательных опера-
ций. Акустические пушки (для 
проведения противопиратских 
мероприятий). Как правило, 
приобретается ЧВК в собствен-
ность (в случае высокой стои-
мости – берется в лизинг)

Транспортные 
средства 

Средства местного транс-
порта (автомобили и бронеав-
томобили), достаточные для 
доставки персонала к локаль-
ному заказчику 

1. Тактический транспорт для 
перевозки личного состава в 
зоне боевых действий может 
приобретаться в собственность 
на месте или временно предо-
ставляться заказчиком.
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2. Местный транспорт (для ис-
пользования в регионе выполне-
ния заказа, но вне зоны боевых 
действий) может приобретаться 
в собственность на месте или 
временно предоставляться за-
казчиком. 
3. Средства стратегического 
транспорта (для переброски 
личного состава, вооружения, 
военной и специальной техники 
из страны регистрации ЧВК в 
страну или регион выполнения 
заказа) привлекаются на вре-
менной основе у внешнего под-
рядчика 

Возвратная ло-
гистика (вывоз 
из зоны боевых 
действий по-
врежденной 
военной тех-
ники и ее ре-
монт) 

Не осуществляется (в силу 
отсутствия необходимости) 

1. Вывоз непосредственно с 
поля боя может осуществляться 
силами самой ЧВК или силами 
внешнего провайдера. 
2. Вывоз в тыл и ремонт произ-
водятся силами внешнего про-
вайдера, в отдельных случаях – 
подразделения МТО ВС 
страны-заказчика 

 

Факторы, которые могут препятствовать эффективному функционирова-
нию системы МТО ЧВК [1; 3]: 

1. Несоответствие законодательной базы потребностям ЧВК (в силу чего 
ЧВК вынуждена искать обходные пути для удовлетворения своих потребно-
стей; одним из следствий таких запретов является возникновение черного 
рынка оружия и военной техники). 

2. Отсутствие надежных внешних поставщиков объектов МТО и провайде-
ров услуг в регионе выполнения заказа. 

3. Отсутствие отлаженных алгоритмов взаимодействия с внешними про-
вайдерами, т. е. плохая методическая подготовка службы МТО ЧВК. 

4. Неподготовленность подразделения МТО ЧВК к организации МТО (от-
сутствие отобранного пула поставщиков, неспособность оперативно решать 
задачи, требующие творческого подхода и т. д.). 

Таким образом, подводя итог, можно констатировать, что: 
1. Подход ЧВК к организации МТО занимает промежуточное место между 

подходом ВС и подходом гражданского предприятия. Закупаемый ассорти-
мент материальных объектов и услуг соответствует ассортименту регулярных 
вооруженных сил, тогда как подход к формированию системы МТО (исполь-
зование различных гибких форм взаимодействия с поставщиками и провайде-
рами, поиск баланса между военной и экономической эффективностью и т. д.) 
сближают ЧВК с гражданскими предприятиями. 

2. Состав, структура и размер заказов в рамках МТО ЧВК существенно раз-
личаются для мирного времени и в условиях выполнения заказа. Это обуслав-
ливает наличие различий в функциях подразделения, отвечающего за МТО в 
составе ЧВК в мирное время и в условиях выполнения заказа. В мирное время 
это подразделение, во-первых, самостоятельно закупает необходимые для 
ЧВК объекты МТО, во-вторых, зондирует рынок тех товаров и услуг, которые 
могут потребоваться для выполнения заказов, и ведет предварительные пере-
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говоры с поставщиками этих товаров и провайдерами услуг. При этом квали-
фикация сотрудников подразделения МТО должна быть достаточной для того, 
чтобы развернуть это подразделение в координирующий штаб снабжения в 
условиях выполнения заказа. 

3. Цель подразделения, отвечающего за МТО в составе ЧВК, заключается 
в поиске оптимального компромисса между минимизацией затрат на получе-
ние доступа к необходимым предметам МТО и минимизацией рисков отсут-
ствия доступа к ним в условиях получения заказа. Это противоречие хорошо 
известно для гражданских предприятий [2; 4]. 

4. Сложность задач, стоящих перед подразделением МТО ЧВК, требует его 
комплектования на основе высококвалифицированных специалистов. В их ка-
честве могут выступать бывшие сотрудники служб тыла Вооруженных Сил и 
Внутренних Войск (а также иных силовых подразделений), хорошо знакомые 
с организацией МТО и военных сообщений ВС. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В РАБОТЕ БАНКОВСКИХ СТРУКТУР 

Аннотация: в данной статье рассматривается актуальность введения 
инновационных технологий в сервис банковских услуг. Авторами отражена 
повышенная экономическая эффективность такой процедуры и приведен 
сравнительный анализ эффективности инновационных проектов. 
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ятельность, инновационный менеджмент. 

Актуальность исследования обусловлена возрастанием роли информаци-
онных технологий в деятельности банков, в рамках которой современные тех-
нологии рассматриваются как совокупность необходимых инструментов для 
ведения банковского бизнеса, как средство повышения производительности 
труда и снижения издержек. Быстрая и бесперебойная обработка значитель-
ных потоков информации является одной из главных задач любой финансовой 
организации. 
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Индустрия финансовых услуг невозможна без активного участия коммер-
ческих банков, которые обеспечивают и генерируют новые продукты и 
услуги – инновации. В индустрии финансовых услуг работают банки разных 
типов, которые в мировой практике классифицируются по различным призна-
кам: организационной форме, бизнес-ориентации, географическому охвату, 
размеру активов и капитала. 

Целью исследования является выявление тенденций повышения эффектив-
ности банковского дела под воздействием информационных технологий. 

Введение информационных технологий, призванных обеспечить эффек-
тивность банковской деятельности, охватывает ряд стратегических проблем: 

 повышение конкурентоспособности на рынке банковских услуг в усло-
виях перестройки банковской деятельности и уменьшения прибыльности в не-
которых секторах финансового рынка; 

 оперативный учет, входной контроль и долговременное хранение наибо-
лее полных данных о деятельности банка и его подразделений; 

 формирование бухгалтерской и аналитической отчетности для представ-
ления во внешние организации, а также для управления деятельности банка; 

 поддержание технологий единого информационного пространства; 
 развитие технологических возможностей по доставке услуг клиентам. 
Развитие глобальных сетевых технологий облегчило мгновенную комму-

никацию между любыми двумя точками на земном шаре, сокращая затраты на 
ведение торговли и своевременных коммуникаций. Достижения в возможно-
стях обработки данных позволили участникам рынка мгновенно обрабатывать 
большие объемы информации со всего света. 

Предоставление различного рода услуг клиентам, осуществление сделок и 
операций с финансовыми инструментами, совершение расчетов, и, соответ-
ственно, отражение всех этих финансовых потоков денежных средств на сче-
тах в режиме реального времени, а в последующем-формирование форм отчет-
ности для принятия управленческих решений невозможно выполнить без ис-
пользования соответствующего программного обеспечения. Новейшие инфор-
мационные технологии и электронные средства обработки данных способ-
ствуют возникновению новых услуг, новых возможностей технологии обслу-
живания клиентов. Например, появление электронных расчетов способство-
вало появлению системы обслуживания интернет-бакинг, обеспечивающее 
клиентам круглосуточный доступ к своим счетам, а также возможность про-
водить весь спектр платежно-расчетных операций. 

Одной из современных форм инновационного развития считается иннова-
ционный лизинг. Категория «лизинг» отражает определенный вид экономиче-
ской деятельности, в процессе которой складывается и реализуется специфи-
ческая система репродуктивно-продуктивных экономических отношений 
между хозяйствующими субъектами реального и финансового секторов эко-
номики: лизингодателем, лизингополучателем и продавцом лизингового иму-
щества по поводу объектов движимого и недвижимого имущества, относяще-
гося к основным средствам процесса воспроизводства. 

Поскольку вся деятельность банка пронизана инновационной составляю-
щей, то система банковского менеджмента должна быть направлена на эффек-
тивное управление банковскими инновациями с целью повышения качества 
традиционных услуг и продвижения на рынке новых банковских продуктов. 
Инновационный менеджмент должен учитывать степень развития – жизнен-
ный цикл банковского продукта, проработанность законодательных норм в от-
ношении сделок с новыми инструментами и др. 

Уровень детализации статей и показателей отчета может быть иерархич-
ным в каждой статье и статье отчета, детализирующей ее, могут быть выде-
лены обособленно позиции, например, по отдельным операциям и банковским 
продуктам. При углублении детализации информации следует предусматри-
вать, что для управленческих характеристик объекта, независимо, что под 
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этим объектом понимается, необходима информация не только о доходности, 
но и ликвидности и рисках. 

Риск потери доходности по отдельной банковской инновации может быть 
определен и будет отражать вероятность изменения финансового результата 
деятельности банка с учетом влияния на него результата от создания и продаж 
этого продукта. Факторы риска потери доходности, в совокупности могут от-
ражать любые факторы, характерные для рисков основных видов деятельности 
коммерческих банков. Поэтому система управления риском потери доходно-
сти, по аналогии управлением риском несбалансированной ликвидности, мо-
жет быть выстроена на основе общей логической модели. Количество элемен-
тов этой модели будет определяться направлениями деятельности банка и за-
дачами управления, а теснота связи – корреляцией отдельных видов риска. 

Сравнительный анализ эффективности инновационных проектов является 
сравнением проектов между собой для принятия решения о выборе конкрет-
ного проекта, с позиции сравнения показателей конкретного проекта с плано-
выми показателями, рассчитанными на стадии проектирования инновации. 
Поскольку конкурентоспособность инновационного проекта является важным 
фактором условия сопоставимости с позиции качественных характеристик 
проекта, области их применения, затратности и рентабельности проекта. 

Таким образом, применение сравнительного анализа на этапе отбора инно-
вационных проектов в сочетании с прогнозным анализом его доходности поз-
воляет создать в системе инновационного банковского менеджмента единую 
основу для комплексной оценки эффективности банковских инноваций. 

При внедрении новых информационных технологий банкам важно разра-
ботать стратегию автоматизации, которая должна базироваться на следующих 
принципах: единства информационного пространства; экономности и пол-
ноты; открытости; однократного ввода и учета информации; взаимодействия; 
эффективности; безопасности. В современных условиях развития банковской 
деятельности ключевым этапом для построения надежной информационной 
системы является выработка политики безопасности. 

Таким образом, эффективность работы банка во многом зависит от введе-
ния информационных новшеств. Высокотехнологичные инновации увеличи-
вают функциональные возможности информационных систем и эффектив-
ность кредитной организации. Информационные технологии в банковском 
деле занимают исключительно важную позицию, так как они в значительной 
степени определяют не только эффективность бизнеса, но и способны управ-
лять банком. Эффективность работы банка и его конкурентоспособность на 
рынке во многом зависят от внедрения новых банковских продуктов и техно-
логических процессов. Новые продукты и технологии, которые реализуются 
на рынке, представляют на рынке инновацию. Инновации, которые функцио-
нируют в финансовой сфере, представляют собой финансовые инновации. 
Часть финансовых инноваций создается банками в форме банковского про-
дукта или операции. Это банковские инновации. 
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Аннотация: целью данного исследования является изучение и рассмотре-
ние основ словесной составляющей городской вывески в городе Омске. Объек-
тами исследования являются многоэлементность и разноприродность эле-
ментов словесной составляющей городской вывески, предмет исследования 
заключается в словесных особенностях городской вывески. 

Ключевые слова: вывеска, городская среда, институт, экономика, ре-
клама. 

Вывеска, получившая пространственно-визуальное воплощение в город-
ской среде, составляет важную часть ономастического ландшафта города и его 
визуального облика. Это обусловлено тем, что она обязательно включает сло-
весную (вербальную) и во многом определяемую ею визуальную составляю-
щую. Рассмотрим словесную составляющей, которую легко припомнить, ко-
гда говорят о вывесках: магазин Сибириада, аптека Фармакопейка, кафе Се-
вер, салон красоты Клеопатра, Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области. 

Вывеска сопровождает и представляет в городской среде широкий круг ин-
ституций: торговые заведения; точки питания и обслуживания (сервиса); учре-
ждения – государственные, культурные и медицинские; учебные заведения 
разных типов и др. С усложнением экономической и социокультурной жизни 
современного города в нем появляются новые институции и объединения го-
рожан, каждое из которых обзаводится вывеской. Ночные клубы, турфирмы, 
бюро недвижимости, суши‐бары, солярии, салоны красоты и нэйл-индустрии – 
все это невозможно было даже представить в советском городе, а сегодня та-
ких вывесок масса. 

Привязанность к обозначению конкретной институции отличает вывеску 
от других текстов городской среды – информирующих и рекламных, а также 
неофициального письма, получившего распространение в последнее время, – 
в том числе граффити, трафаретных надписей и прочих письменных проявле-
ний горожан. 

Ее принципиальное отличие видится в том, что вывеска выполняет функ-
цию номинации объекта (терминологической и ономастической), она может 
стать исходной точкой информации о нем и рекламы, но не тождественна ни 
той, ни другой. 

В силу многоэлементности и разноприродности элементов вывеска интере-
сует разные гуманитарные науки, в круг объектов которых входит город. Она 
привлекает лингвистов, и в этом смысле неслучайно название одной из первых 
работ по языку города – «Слово на вывеске». 

Не могут обойтись без вывесок рекламисты, дизайнеры и иные «стилисты» 
города. Нельзя не сказать и о коллекционерах‐любителях, которые собирают 
смешные или безграмотные вывески и размещают свои коллекции в Интер-
нете, делая их достоянием как широкой общественности («для прикола»), так 
и специалистов. 
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Понятие вывески. Общая классификация наименований-вывесок 
Н.В. Козловская, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского 

языка РГПУ им. А.И. Герцена предложила такое определение [5]: 
«Городские вывески – тексты малой формы, в которых часто находит вы-

ражение языковая личность автора, то есть человека или группы лиц, создаю-
щих наименование городского объекта». 

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. Даля этого слова 
еще нет, а вот в «Словаре русского языка» С.И. Ожегова читаем [6]: 

«Вывеска – пластина с надписью или рисунком, сообщающая о названии 
учреждения, роде его деятельности». 

С.И. Ожегов дает определения, опираясь на функции данного явления – ин-
формирование. В определении Н.В. Козловской акцент перенесен на личность, 
создающую вывеску, так как в современном мире без броской и запоминаю-
щейся рекламы обратить на себя внимание невозможно, особенно если тебя 
окружают многочисленные конкуренты. 

Современные вывески – это не просто информация об объекте, это способ 
привлечь внимание потенциальных потребителей услуг. Для этого хороши лю-
бые способы, и когда создателю вывески не хватает языкового такта, филоло-
гического образования, лингвистической интуиции, на наших улицах появля-
ются названия-монстры, способные вызвать «лингвистический шок» (этот тер-
мин введен В.П. Белявиным) [3]. 

Все изученные наименования можно разделить на три большие группы: мо-
тивированные названия, немотивированные названия и названия, вызываю-
щие лингвистический шок. 

Мотивированные названия городских объектов легко позволяют обнару-
жить какие-либо мотивирующие или ассоциативные связи с объектом наиме-
нования: «Все для рыбалки», «Кутюрье», «Мир мебели», аптека «Долголетие», 
«Непоседа», «Книжный», «Океан», «Продукты», «Рюмочная», «Техносила» 
и т. п. Нам не нужна дополнительная информация об этих объектах, т. к. назва-
ния указывают на профиль каждого из выше перечисленных. 

Немотивированные названия не имеют явных ассоциативных связей с объ-
ектом наименования и сферой городского бытия, к которой они «приписаны». 
Например: «Петроль», «Белый ветер», «Баобаб», «Три кита», «Седьмой конти-
нент», «Розовый слон» и т. д. Без дополнительной информации определить 
профиль этих объектов невозможно, вывеска не может выполнить функцию 
предоставления полноценной информации о каждом из перечисленных заве-
дений. 

Названия, вызывающие «лингвистический шок» или, по меньшей мере, 
«лингвистическое недоумение»: кафе «Кочегарка», «Геометрия вкуса», «Не 
мужское дело!», ветеринарная клиника «Ёжкин Кот», магазин-бар «Назад в 
СССР», «Шаурмастер», «Zебры» и т. п. В приведенных примерах в некоторых 
случаях можно догадаться о профиле объекта, но слова, включенные в назва-
ние, нарушают законы сочетаемости слов, их семантические поля не пересе-
каются, а потому наименование объекта ставит перед нами неразрешимую 
лингвистическую задачу. В других случаях перед нами явные нарушения в 
строении слов или в их написании [7]. 

Мотивированные названия 
Рассмотрим подробнее, какие принципы подхода к созданию наименова-

ния объекта приводят к безусловному успеху. Бесспорно, названия городских 
объектов должны легко обнаруживать какие-либо мотивирующие связи с объ-
ектом наименования [1]. 

К первой группе наименований, опирающихся на городскую топонимику, 
можно отнести следующие названия: Ленинский рынок. 
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Вторую группу наименований, мотивированных тематическими и лексико‐
семантическими связями слов, можно представить следующими вывесками: 
«Мир мебели» – сеть магазинов мебели; «Снежная Королева» – магазин меха; 
«Кутюрье» – магазин элитной женской одежды – для модниц, не скупящихся 
на денежные траты ради демонстрации своего высокого статуса. 

Достаточно большая группа названий городских объектов представлена 
названиями, позволяющими обнаружить мотивирующие ассоциативные связи 
с объектом наименования. Название кафе «Причал» вызывает приятные ассо-
циации, связанные со значением слова, использованного в названии: место от-
дыха, остановки, завершения трудного пути. Удачно название магазина элит-
ного серебра «925» (высшая проба серебра), хотя название содержит только 
цифры, и это исключение из общего правила. 

В четвертую, последнюю, группу мотивированных названий входят назва-
ния городских объектов по функциональному назначению, ассортименту и 
типу товара. «Унция» – сеть чайных магазинов, где дорогой элитный чай про-
дают в развес или мелкой расфасовке (унция – единица массы в некоторых 
странах, около 29 г.), «Пан Чемодан» – магазин кожгалантереи; «Детский 
мир» – сеть магазинов товаров для детей; «Океан» – сеть рыбных магазинов. 

Немотивированные названия 
Немотивированные названия не имеют явных ассоциативных связей с объ-

ектом наименования и сферой городского бытия, к которой они «приписаны». 
Объединяет эти тематические группы слов то, что их присутствие в названии 
не разрушает номинативного акта и обычно не мешает восприятию, не «под-
сказывает» ужасные или нелепые ассоциации [4]. 

Наименования с использованием цифр и чисел (иногда в комбинациях с 
буквами и другими графическими элементами) используются в самых различ-
ных сферах. Если в названии бар «К1» с большим трудом улавливаются хоть 
какие-то ассоциативные связи; то объяснить, чем вызвано название арт-студия 
«Квартира 12», невозможно. Почему в Омске есть «Столовая №1» и кафе-
мороженое «33 пингвина»? 

Большое распространение получили названия, включающие в свой состав 
имена и титулы. В названиях «У Натали» (кафе), «Макдоналдс» использованы 
имена владельцев. В названии ресторана «Колчакъ» звучит имя известного ис-
торического персонажа. Название очень точно передает уровень контингента, 
являющегося постоянными посетителями этого заведения. 

Буквенные и слоговые аббревиатуры. Названия ООО «МУТЛУ» (зернопе-
реработка); компания «ДСК» (ремонт дорог); ООО «ОМАС» (склады), Пром-
КадЭксперт, ЭлСиб приведут в замешательство любого непосвященного че-
ловека, особенно если сокращение произошло по первым буквам или звукам. 
Читая рекламу на улице Казахстанской, не каждый догадается, что вывеска с 
приглашением посетить «ИСПолин», имеет отношение к цеху по производству 
сэндвич-панелей из полипластика. 

Названия животных, птиц, насекомых в составе наименования объекта ис-
пользуются очень активно, и некоторые названия животных участвуют в акте 
номинации чаще остальных, поэтому ассоциативную природу названия вы-
явить трудно. 

Кандидат филологических наук Н.В. Козловская подметила, что слово 
«элефант» (слон) в языковом сознании должно быть, видимо, связано с поня-
тиями «большой размер», «мощь» или ассоциироваться с индийской культу-
рой. Практика показывает, что и это название часто используется без опоры на 
реальные связи ассоциативно-вербальной сети. Название «Элефант» в Омске 
закреплено за кафе, салоном мебели и сувениров. «Слоном» названы туристи-
ческое агентство, производственная студия, автомойка, стоматологическая 
студия, ювелирная мастерская, кофейня, центр раннего развития, шоколадный 
бутик. 
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Не менее редко встречаются названия, включающие в свой состав наиме-
нования религиозных, мифологических, сказочных, фантастических человеко-
подобных существ, волшебных объектов и предметов. Существительные этой 
группы очень часто используются для наименования городских объектов са-
мого разного назначения – видимо, это обусловлено их широким ассоциатив-
ным потенциалом, «красивостью» и некоторой завуалированностью значения. 

Сегодня в Омске существуют 2 объекта, получивших название «Амазонка» 
(в греческой мифологии: женщина-воительница, представительница особого 
племени, жившего обособленно от мужчин) получили салон эстетики и сауна. 
Название суши-маркета «Ангел» вызывает две совершенно противоположные 
ассоциации: с одной стороны, добрый ангел-хранитель, заступник, защитник; 
с другой стороны – ангелы живут на небесах. Угостив своими суши, он отпра-
вит нас на небо? 

Природные явления тоже частое явление в названиях городских объектов. 
Эта группа существительных используется традиционно, еще с советских вре-
мен. Торгово-выставочный комплекс «Континент», магазин и фирма быто-
вого обслуживания «Заря» стали для омичей привычными. 

Названия, написанные на иностранном языке или являющиеся иностран-
ными словами, написанными русскими буквами, вызывают затруднение при 
установлении ассоциативных связей с профилем объекта номинации. Они за-
ставляют нас затратить время на определение языка, на котором созданы 
(А мы можем не знать этого языка или не узнать слово, написанное русскими 
буквами!), найти перевод, соответствующий значению, заложенному в этом 
названии. 

Как правильно прочитать название магазина свежей косметики ручной ра-
боты «LUSH»? Почему названия компаний «DATE Studio» и «CлепKING» 
нельзя написать по-русски? Как на наших улицах оказался магазин с назва-
нием «Ilfumo»? 

Для омичей странно выглядят названия типа «Incity», «Mexx» и «Икея». 
Эта группа названий стоит ближе других к такому явлению, как «лингвисти-
ческий шок». 

Названия – «Лингвистический шок» Лингвистический шок (по определе-
нию профессора В. Белявина) – состояние, вызывающее крайнюю степень 
удивления, смеха или смущения, возникающее у человека, когда он слышит в 
речи языковые элементы, звучащие на его родном языке странно, смешно или 
неприлично [3]. 

Магазин, торгующий книгами, видео- и аудиопродукцией назван громким 
и грозным словом «Букбастер». Почему? В переводе с английского языка 
«book» – книга, «buster» – нечто замечательное. Название на иностранный лад 
показалось более привлекательным? А ведь можно было просто написать «За-
мечательные книги», и в этот магазин заглянули бы и пожилые люди, которых 
непонятное иностранное название оттолкнет. 

Бывают и смешные истории, как в случаях с названиями «Алкомаркет» 
(название забегаловки в полуподвальном помещении). 

Аббревиатура помимо неожиданного самостоятельного значения в другом 
языке («Объединенная авиастроительная корпорация» = ОАК = дуб (англ.) 
может «переразлагаться» и вызывать нежелательный эффект: 

* Московский винный комбинат = Мосвинкомбинат = мос + свин + комби-
нат. 

* Krasnoyarsk Airlines = KrasAir = crash + air. 
Явление лингвистического шока, не связанное с механизмами аккультура-

ции, представляется явлением очень интересным и требующим дальнейшего 
изучения. 
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Обширный и интересный материал – городские вывески – позволил вы-
явить большое количество тематических групп слов, традиционно и с недав-
них пор, используемых в русском языке для создания названия объекта: наиме-
нования с использованием цифр и чисел, буквенные и слоговые аббревиатуры, 
названия животных, птиц, насекомых в составе наименования объекта, рели-
гиозные, мифологические, сказочные, фантастические человекоподобные су-
щества, волшебные предметы и объекты, названия растений и других расти-
тельных организмов, природные явления. Использование слов, входящих в эти 
группы, может дать как мотивированное, так и немотивированное название. 

Причиной возникновения немотивированных и шокирующих названий яв-
ляется процесс снижения грамотности современного общества, снижение об-
щей и лингвистической культуры, психологическое и эмоциональное состоя-
ние современного человека, необоснованное заимствование лексики, исполь-
зование в вывесках слов, написанных на иностранном языке. 

Немотивированные и шокирующие наименования возникают и тогда, ко-
гда владельцы фирмы, салона или другого городского объекта стремятся к не-
обычности, броскости и оригинальности названия, добиваясь этого любым 
способом, даже нарушая языковые нормы (часто это делается осознанно). 

Вывеска оказывается на перекрестке различных «вкусовых» линий и номи-
нативной деятельности. С одной стороны, это вкусовые предпочтения и мар-
кетинговые представления имядателей – владельцев соответствующих инсти-
туций; с другой – культурная, и в том числе языковая политика властей (или 
отсутствие какой-либо последовательной политики); с третьей – горожане со 
множеством своих вкусов, противоположностью инерционных и модных 
устремлений. Вывески как ее обязательный элемент подлежат дальнейшим ис-
следованиям культуры современного города. 

Список литературы 
1. Голуб И.Б. Стилистика русского языка: Учеб. пособие. – М.: Рольф; Айрис-пресс, 1997. – 

448 с. 
2. Городская вывеска в свете культурологической экспертизы / Т.В. Шмелева // Культуроло-

гическая экспертиза: теоретические модели и практический опыт. – М., 2015 [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://bookitut.ru/Kuljturologicheskaya‐ekspertiza‐teoreticheskie‐modeli‐i‐
prakticheskij‐opyt.30.html#a30.Gorodskaya‐vyveska‐v‐svete‐kuljturologicheskoj‐ekspertizy 

3. Лингвистический шок / В.П. Белянин // Rusistica Espanola. Научный журнал по проблемам 
русского языка и литературы. – 1995. – №5 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.speakrus.ru/articles/shock.htm 

4. Михайлюкова Н.В. Отражение социальной дифференциации языка в текстах вывесок (на 
материале языка г. Владивостока) / Н.В. Михайлюкова // Вестник Красноярского государствен-
ного педагогического университета им. В.П. Астафьева. – 2012. – №4 (22) / Краснояр. гос. пед. 
ун-т им. В.П. Астафьева. – Красноярск, 2012. – С. 303–309. 

5. Немотивированные названия городских объектов и явление лингвистического шока / 
Н.В. Козловская // Русский язык. Актуальные проблемы. – М., 2015 [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://gramma.ru/KOL/?id=1.36 

6. Ожегов С. Словарь русского языка / Ред. Л. Скворцов. – М.: Оникс, 2015. – 976 с. 
7. Семантика городских вывесок / Д. Пинчук, К. Калнина. – М., 2015 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://ulyanovaie.ucoz.ru/index/semantika_gorodskikh_vyvesok/0‐32 
8. Зотова Л.А. Городские вывески, или Шок – это по-нашему [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://prostoda.ru/umot/issledovateleskaya-rabota-po-russkomu-yaziku-uchenikov-7 
 
 
 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

308     Новое слово в науке: перспективы развития 

Махмутова Диляфруз Руслановна 
студентка 

Уфимский институт (филиал) 
ФГБОУ ВПО «Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова» 
г. Уфа, Республика Башкортостан 
Фатхуллина Неля Хамидулловна 

канд. экон. наук, доцент, заведующая кафедрой 
Сибайский институт (филиал) 

ГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет» 
г. Сибай, Республика Башкортостан 

АНТИИНФЛЯЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД С 2014 ПО 2018 гг. 

И ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
Аннотация: в данной статье путем анализирования научно-популярной 

литературы, а также сетевых ресурсов рассматривается вопрос инфляци-
онной политики Российской Федерации на период 2014 по 2018 годы и ее эф-
фективность. Автор отмечает, что экономические прогнозы в современных 
реалиях носят относительный характер, поскольку экономика государства 
неразрывно связана с динамичной и претерпевающей изменения политической 
сферой. 

Ключевые слова: антиинфляционная политика, инфляция, Российская Фе-
дерация. 

На современном этапе инфляция подвергается влиянию таких факторов, как 
изменение курса рубля по отношению к доллару и евро, удорожание тарифов 
естественных монополий, увеличение пособий лиц с фиксированными дохо-
дами, рост издержек производства, рост цен на мировое топливо, инфляционные 
ожидания, негативные изменения конъюнктуры мирового рынка и другие. 

Инфляция 2010–2013 гг. составляла 6,1–6,6% в год. По опыту предшеству-
ющих лет, видно, что уровень инфляции в пределах 10% в год не мешает эко-
номическому развитию Российской Федерации. Но политические события 
2014 года дали новый виток в развитии инфляционных процессов нашей 
страны. В 2014 году инфляция составила порядка 11,4% в год, а уровень ин-
фляции с начала 2015 года уже составил 7,9% по данным на 23 мая 2015 года. 

Исходя из факторов, влияющих на формирование инфляционных процес-
сов, государство Российской Федерации разрабатывает комплексные меры по 
устранению инфляции и ее последствий. Антиинфляционные меры РФ еже-
годно основываются на ряде принципов таких, как устранение монополий в 
экономике, контроль над тарифами естественных монополий, стимулирование 
конкуренции на рынке, регулирование наценок на товары и услуги, эффектив-
ная таможенная политика в сфере экспорта и импорта. 

Большую роль в устранении инфляционных процессов национальной эко-
номики играет регулирование ценообразования, которое осуществляется ря-
дом механизмов. Первым механизмом является контроль над издержками про-
изводства естественных монополий, что тем самым помогает ограничивать 
рост тарифов естественных монополий. Второй механизм представляет собой 
стимулирование конкуренции, модернизация топливной отрасли, результатом 
которого является снижение цен на горюче‐смазочные материалы. И послед-
ним третьим механизмом является стимулирование предложения на продукты, 
которое приводит к снижению цен на них. 
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В разработанной Правительством РФ фискальной антиинфляционной стра-
тегии на период с 2014 по 2018 года упор ставится на модернизацию и повы-
шение устойчивости банковской системы Российской Федерации, социальное 
развитие и инвестиции в человеческий капитал, улучшение инвестиционного 
климата, обновление оборонного комплекса, инновационное развитие секто-
ров экономики, инфляционное таргетирование. 

Центральный Банк РФ проводит валютную политику, которая направлена 
на нейтрализацию факторов, влияющих на формирование и развитие инфля-
ционных процессов в государстве. Его задача сдерживать курс рубля по отно-
шению к доллару и евро как в сторону повышения, так и в сторону снижения. 
Приоритетной задачей валютной политики Центрального Банка является рас-
ширение влияния национальной валюты на международных экономических 
рынках. 

С учетом мирового опыта предпочтителен постепенный переход к гибкому 
таргетированию инфляции с использованием в течение определенного пери-
ода режима регулируемого плавания валютного курса рубля. 

Антиинфляционная стратегия 2015 года направлена на ужесточение де-
нежно‐кредитной политики, ограничение роста цен на энергоресурсы и кон-
троль над тарифами ЖКХ. 

Темпы роста общего уровня цен на товары и услуги уже заметно снизились, 
курс рубля по отношению к доллару и евро повышается. 

Инфляция по итогам 2015 года составит около 11%, наблюдается тенден-
цию к снижению. Об этом 21 мая 2015 года заявил министр финансов России 
Антон Силуанов. 

По заявлению от 21 мая 2015 года руководителя миссии Международного 
валютного фонда по России Эрнесто Рамирес Риго, в результате антикризис-
ных мер и более высоких цен на нефть в 2016 году ожидается возобновление 
роста экономики при дальнейшем снижении инфляции до однозначных пока-
зателей. 

Консенсус-прогноз на 2016 год составляет 7,6%, на 2017	год – 7%. В 2018 и 
2019 годах, согласно консенсус-прогнозам, инфляция будет на уровне 6,1% и 
6,2% соответственно. Затем она опустится до 5,6%, а к 2021 году достигнет 5,4%. 

Стоит отметить, что экономические прогнозы в современных реалиях но-
сят относительный характер, поскольку экономика государства неразрывно 
связана с динамичной и претерпевающей изменения политической сферой. 

Банк России считает приоритетной целью своей денежно-кредитной поли-
тики снижение инфляции до 4% к 2017 году. Это подтвердила глава Банка Рос-
сии Эльвира Набиуллина в интервью в начале февраля 2015 года. 
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явлены проблемы инвестиционной деятельности страховых компаний и реше-
ния этих проблем, а также подробно описаны несколько стратегических ин-
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низм управления, стратегическая инвестиционная схема, «сращивание» инве-
стиционной деятельности, «вынужденные» инвестиции. 

В современной России растет интерес к вопросам повышения эффективно-
сти и качества управления инвестиционной деятельностью страховых компа-
ний как со стороны представителей научных кругов, так и представителей биз-
нес-сообщества. Этот процесс нашел свое отражение в поэтапном преобразо-
вании нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок размещения 
собственных средств страховщика и временно свободных средств страховых 
резервов в активы. 

В связи с этим актуальным является изучение характера и приоритетных 
направлений инвестиционной деятельности российских страховых компаний 
с позиции выявления тенденции изменения подхода представителей страхо-
вого бизнеса к вопросам управления инвестиционной деятельностью. 

Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности российских 
страховщиков в 2014 г. являлись [5]: 

 долговые ценные бумаги и предоставленные займы; 
 банковские вклады (депозиты); 
 акции. 
Объем совокупного инвестиционного портфеля российских страховщиков 

за последние годы вырос, и данный рост преимущественно обусловлен интен-
сивной динамикой банковских вкладов (депозитов) и государственных и му-
ниципальных ценных бумаг. 

Изменения в структуре инвестиционного портфеля российских страховщи-
ков указывают на наличие тенденции к улучшению его качества с позиции 
управления ликвидностью и финансовыми рисками. Тем не менее, такое улуч-
шение стало результатом воздействия не рыночного, а государственного ме-
ханизма управления – это главная отличительная особенность инвестицион-
ной деятельности российских страховщиков в сравнении со страховщиками 
развитых стран. 

Сильное преобладание государственного механизма регулирования и кон-
троля за инвестиционной деятельностью страховщиков над рыночным говорит 
о незрелости российского страхового рынка и о наличии системных проблем. 

В процессе изучения стратегических особенностей инвестиционной дея-
тельности российских страховщиков можно выделить следующий комплекс 
стратегических инвестиционных схем в управлении. 
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Первая стратегическая инвестиционная схема – «сращивание» страховой и 
инвестиционной деятельности страховой компании в рамках осуществления 
маркетинговой политики. 

Реализация на практике указанной схемы принимает различные 
формы [1, с. 22]: 

1. Создание новых филиалов и представительств в связи с территориально‐
географическим расширением региональной сети страховщика. 

2. Создание дочерних и зависимых обществ, в качестве которых могут вы-
ступать коммерческие банки, лизинговые компании и другие организации. 

3. Территориально-географическое распределение инвестиций под влия-
нием взаимоотношений страховщика с региональными властями. 

Вторая стратегическая инвестиционная схема – осуществление «вынуж-
денных» инвестиций, связанных с особенностями взаимоотношений страхов-
щика с его крупными клиентами, собственниками, а также структурами, вхо-
дящими вместе со страховой компанией в единую финансово-промышленную 
группу. 

Как правило, инвестирование ресурсов в рамках указанной стратегической 
инвестиционной схемы не обладает высокой эффективностью, так как стра-
ховщику предлагаются неоптимальные условия размещения средств как с по-
зиции доходности, так и с позиции управления финансовыми рис-
ками [3, с. 59]. 

Третья стратегическая инвестиционная схема – передача функций по 
управлению всеми инвестиционными ресурсами или их частью одной или не-
скольким управляющим компаниям [2, с. 267]. 

В практической деятельности встречаются варианты, когда страховая ком-
пания создает свою собственную управляющую компанию, как правило, вхо-
дящую со страховщиком в единую финансово-промышленную группу. Такая 
форма управления инвестиционными ресурсами, по мнению авторов, характе-
ризуется концентрацией финансовых рисков, в связи с чем не может являться 
оптимальной. 

Четвертая стратегическая инвестиционная схема – стремление страховщи-
ков, специализирующихся на краткосрочных видах страхования и не облада-
ющих большим объемом собственного капитала, участвовать в долгосрочных 
инвестиционных проектах, в результате чего нарушаются временные пара-
метры при трансформации инвестиционных ресурсов [4, с. 229]. 

Указанная стратегическая инвестиционная схема имеет элементы агрес-
сивности и может применяться в исключительных случаях – в сочетании с дру-
гими схемами и только страховщиками, обладающими большим запасом фи-
нансовой. 

В целом проблемы инвестиционной деятельности страховых компаний на 
современном этапе можно сформулировать следующим образом: 

 предъявляемые нормативные требования, в частности правила диверси-
фикации размещения страховых резервов и собственных средств, ограничи-
вают инвестиционные возможности страхового сектора; 

 страховые компании не имеют заинтересованности в эффективном инвести-
ровании, вследствие чего значительная часть активов является неработающей (в 
форме денежных средств), что влечет низкую рентабельность инвестиций; 

 тенденция увеличения зависимости страхового сектора от вложений в 
банковский сектор. 

Для оптимизации инвестиционной деятельности российских страховщиков 
целесообразно: 

а) использовать дифференцированный подход к управлению инвестицион-
ными ресурсами, имеющими краткосрочный и долгосрочный характер; 

б) проводить систематический внутренний и внешний (со стороны саморе-
гулируемых организаций) мониторинг инвестиционного портфеля страхов-
щика на предмет его обесценения; 
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в) четко соблюдать временные параметры инвестиционного и страхового 
портфелей, что должно иметь соответствующую законодательную основу; 

г) строить систему управления инвестиционной деятельностью на прин-
ципах: 

 высокой ликвидности инвестиций; 
 возвратности инвестиций; 
 жестких ограничений по ликвидности; 
 чувствительности к изменению процентных ставок и доходности по от-

дельным элементам инвестиционного портфеля для сглаживания последствий 
их снижения. 

Подводя общий итог, можно отметить следующее: решение отдельных во-
просов по оптимизации инвестиционной деятельности российских страховых 
компаний обусловлено необходимостью качественного изменения подхода к 
управлению инвестиционной деятельностью посредством формирования 
определенной системы управления, учитывающей особенности националь-
ного законодательства, специфику функционирования страхового рынка, а 
также характер ведения страхового бизнеса. 
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При выборе организационно-технологических решений на уровне страны, 
лесопромышленного региона, холдинговых структур и конкретных предприя-
тий, включая направления использования древесного сырья, выбора постав-
щиков и потребителей лесного сырья и лесопродукции, выбора рациональных 
сквозных технологий лесопромышленных производств, важнейшими состав-
ляющими информации для принятия решений являются научно обоснованные 
данные о балансе производства и потребления древесного сырья. 
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Очевидно, что такой баланс нельзя сформировать без инвентаризации ле-
сов на уровнях региона, лесхозов, конкретных предприятий и конкретных 
арендованных лесных участков с учетом их дислокации. В то же время без 
наличия обоснованного баланса производства и потребления лесных ресурсов 
нельзя грамотно обосновать стратегию развития лесопромышленных холдин-
гов, лесопромышленных предприятий и лесопромышленных регионов, нельзя 
грамотно организовать связи лесопользователей и потребителей древесного 
сырья [1–5]. 

В связи с этим нами изучена трансформация подходов к составлению ба-
ланса производства и использования лесных ресурсов, применяемую в Респуб-
лике Карелия. С этой целью в республике традиционно оценивается информа-
ция о показателях вывозки круглых лесоматериалов; рассчитываются объемы 
вывезенной древесины по каждому сортименту (данные берутся либо усред-
ненно по отдельным предприятиям либо по информации от органов лесо-
устройства); из объема вывозки по данным таможенной статистики вычита-
ется объем экспорта по сортиментам (при этом сортиментный состав экспорта 
учитывается по факту); затем оценивается внутренний рынок; берется факти-
ческое производство бумаги и целлюлозы по данным предприятий; исходя из 
норм расхода древесины на производство бумаги и целлюлозы (отдельные 
нормы по сульфатной и сульфитной целлюлозе), рассчитывается расход дре-
весины на их производство; берется фактическое производство пиломатериа-
лов по данным предприятий; исходя из усредненной нормы расходы древе-
сины на производство пиломатериалов рассчитывается расход древесины на 
их производство; аналогично рассчитывается расход древесины на производ-
ство ДСП; по предприятиям ЦБП и ДСП имеются доли ввезенной древесины 
в общем объеме потребленной, эти данные предоставляются предприятиями, 
исходя из них рассчитывается объем ввезенной древесины для производства 
ЦБП и ДСП; рассчитывается объем ввезенной древесины для лесопиления. 

Таким образом, как показывают исследования И.Р. Шегельмана и А.Ю. По-
номарева, исходя из известной теории отраслевых балансов, такой баланс 
включает в себя все необходимые данные, однако адекватность этих данных 
далека от 100% благодаря недостаткам методологии сбора данных. Эти недо-
статки: не учитывается полный ассортимент производимой продукции (не 
учитывается производимая нестандартная продукция – окна, домики, ме-
бель и т. д.), при этом занижается объем потребления древесины и производ-
ства продукции из нее; по продукции, не относящейся к основным видам, даже 
при наличии данных об объеме производства невозможно просчитать расход 
древесины, т. к. модель основывается на нормативном подходе, а для этих ви-
дов продукции не существует норм; не фиксируются объемы древесины, 
направляемой по заданиям администраций местного самоуправления, детским 
садам, школам, церквям и т. д. (последние для выполнения лесозаготовок 
нанимают подрядчиков, а направления продаж ими древесины не контролиру-
ются. Нормы расхода древесины на производство основных видов продукции 
взяты усредненно, хотя могут колебаться по предприятиям, а, следовательно, 
и районам, что может привести к неправильным результатам при построении 
оптимальной модели сырьевых потоков древесного сырья. Выход древесины 
по сортиментам при рубке 1 куб. м древесины принимается усреднено. Не учи-
тывается объемы утилизации древесных отходов потребителями, в частности 
в целях биоэнергетики, т. е. не оценивается фактическое использование древе-
сины. Для предприятий лесопиления объем ввоза древесины рассчитан исходя 
из долей, взятых только по некоторым их них, т. е. некорректно. Невозможно 
корректно рассчитать объем ввоза древесины в регион, т. к. доли ввоза име-
ются только по предприятиям, выпускающим основные виды продукции (да и 
то не по всем). В модели принято, что предприятие использует только те виды 
сырья, которые нужны (в то время как, например, для ЦБП только балансы, 
хотя доля пиловочника достигает 15%). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

314     Новое слово в науке: перспективы развития 

В связи с этим можно предложить трансформацию подхода к формирова-
нию баланса производства и потребления древесного сырья. В их числе следу-
ющие: данные по объемам производства древесного сырья должны быть со-
браны по всем видам производимой продукции (в том числе не относящимся 
к основным); расход древесины нужно брать не по нормативам, а по факту на 
каждом предприятии; нужно учитывать для каждого предприятия допустимую 
долю нестандартного сырья (пиловочник для ЦБП или сосна на ОАО «Кондо-
пога», использующего для производства бумаги еловую древесину); необхо-
димо учитывать объемы утилизации древесных отходов потребителями. 
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ванные механизмы, децентрализованные механизмы. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что сектор малого бизнеса яв-
ляется одним из важнейших элементов экономики страны. Поддержка малого 
бизнеса, в частности государственная, является основным фактором развития 
данного сектора экономики, что в дальнейшем отражается на развитии эконо-
мики страны. 

За последние десять лет в России сформировались общепринятые эле-
менты системы государственной поддержки малого бизнеса. Однако, наблю-
дается неэффективность мер государственной поддержки. В связи с этим, для 
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успешного развития малого предпринимательства в России становится необ-
ходимым совершенствование данной системы. 

В настоящее время система государственной поддержки малого предпри-
нимательства включает в себя следующие элементы [1, с. 159]: 

1. Государственные нормативно-правовые акты. 
2. Государственный аппарат, который представляет собой совокупность 

государственных институциональных структур, ответственных за развитие 
малого предпринимательства, которые так же обеспечивают реализацию гос-
ударственной политики в данной сфере и осуществляют регулирование сек-
тора малого предпринимательства и управление инфраструктурой его под-
держки. 

3. Государственная инфраструктура поддержки малого предприниматель-
ства, которая включает в себя коммерческие и некоммерческие организации, 
предназначенная для реализации системы государственной поддержки, 
направленной на развитие малого предпринимательства. 

Экономические институты поддержки малого предпринимательства де-
лятся на две группы: централизованные и децентрализованные. К централизо-
ванным институтам относятся государственные меры поддержки развития ма-
лого бизнеса, которые включают в себя [1, с. 160]: денежные субсидии; льгот-
ный лизинг; бизнес‐инкубаторы; гранты; обучение; стажировки; льготный или 
бесплатный аутсорсинг; льготное или бесплатное участие в выставках и яр-
марках. 

К децентрализованным механизмам поддержки малого бизнеса относятся 
различные формы саморегулирования малого бизнеса, сотрудничество малых 
и крупных предприятий, которое проявляется в форме субподряда, венчурных 
контрактов, франчайзинга [2, с. 41]. 

В условиях развитой рыночной экономики более эффективными являются 
децентрализованные механизмы. Неразвитость рыночных механизмов регули-
рования взаимодействия экономических субъектов в России, высокая степень 
неопределенности хозяйственной деятельности сдерживают действие центра-
лизованных механизмов, что повышает уровень значимости государственного 
регулирования развития малого бизнеса. 

Для оценки степени поддержки малого бизнеса необходимо рассмотреть 
объем субсидий, выделенный и федерального бюджета, который представлен 
в таблице 1. 

Таблица 1 
Объем субсидий из федерального бюджета на поддержку 

малого предпринимательства [3] 
 

 2012 2013
Объем субсидий, тыс. руб. 20800000 19815042

 

Из представленной выше таблицы видно, что объем субсидий, выделенный 
из федерального бюджета сокращается, что говорит о недостаточном уровне 
поддержки малого предпринимательства. 

Так же можно выделить следующие отрицательные моменты государ-
ственной поддержки малого бизнеса [1, с. 160]: 

1. Высокая стоимость кредита: ставка рефинансирования целевых креди-
тов 13%, ставка привлечения беззалоговых кредитов Центрального Банка 
до 20%. Снижение стоимости целевых кредитов Центрального Банка для ма-
лого бизнеса может оказать реальную поддержку малому бизнесу. 

2. Повышение страховых взносов для индивидуальных предпринимателей. 
3. Система налогообложения. 
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Подводя итог, можно сделать вывод о том, что в настоящее время государ-
ственная поддержка находится на недостаточном уровне для высокого разви-
тия сектора малого предпринимательства. Государству следует изменить ряд 
мер, которые в свою очередь приведут к развитию малого бизнеса в России. 
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Осуществление коммерческими банками кредитной, инвестиционной и 
иной активной деятельности требует наличия определенной ресурсной базы, 
от которой зависит и характер предоставляемых операций, и их масштаб. 

Ресурсы банка – это совокупность всех средств, находящихся в ведении 
данного финансово-кредитного учреждения и использующихся им для совер-
шения операций. Ресурсы подразделяются на собственные (которые включают 
в себя уставный капитал, резервный фонд, нераспределенную прибыль и т. д.) 
и привлеченные. Основным источником являются привлеченные ресурсы, ко-
торые составляют около 70–80% от общей ресурсной базы. Они образуются 
путем совершения банком пассивных операций, к которым относят привлече-
ние средств юридических и физических лиц на разные счета, открытие сроч-
ных вкладов для организаций и граждан, выпуск ценных бумаг, межбанков-
ские кредиты и др. 

Принципы формирования привлеченных ресурсов банка зависят от дей-
ствующей банковской политики организации, которая учитывает целый набор 
важнейших аспектов: от стратегических целей до текущего состояния банков-
ского сектора, а также включая будущие ожидания от экономики. В том числе 
свои коррективы вносят такие факторы, как невозможность досрочного изъя-
тия, долгосрочность и в то же время привлекательность для клиента предло-
женных пассивных операций. Поскольку достаточно тяжело достичь полного 
согласия в вопросах о банковской политике, роль ценных бумаг в привлечен-
ных ресурсах коммерческих банков является предметом дискуссий среди 
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практиков и теоретиков банковского дела. Многие специалисты и научные де-
ятели не выделяют данный источник вообще (ввиду сравнительно небольшой 
доли, а также непопулярности рассматриваемого источника), либо предлагают 
к рассмотрению лишь часть всех ценных бумаг, выпускаемых банком (И.Т. Ба-
лабанова [1], Г.Н. Белоглазова [2]). 

Как отмечалось ранее, средства, формируемые за счет выпуска ценных бу-
маг, вносят сравнительно небольшой вклад в привлеченные ресурсы банка, 
нежели депозитные средства (которые составляют основу привлеченных ре-
сурсов в подавляющем большинстве банков РФ). Среди банков России на 
долю ценных бумаг в среднем приходится до 10% общей суммы ресурсов: у 
крупнейших коммерческих банков, как правило, доля ценных бумаг состав-
ляет 4–5%; у менее крупных – варьирует от 10 до 30%, а иногда дости-
гает 50% [5]. Около половины банков не осуществляют выпуск ценных бумаг 
вообще. 

Целью выпуска ценных бумаг является привлечение заемного капитала для 
формирования собственной ресурсной базы, поэтому коммерческие банки вы-
пускают долговые ценные бумаги, которые по своей сущности в чем-то схожи 
с депозитами. Такой вид ценных бумаг дает право их владельцу на возврат к 
определенному сроку суммы, переданной им в долг, и фиксированного дохода. 
Долговыми ценными бумагами, эмитируемыми банками, являются депозит-
ные и сберегательные сертификаты, облигации, векселя. 

Сертификат – денежный документ, удостоверяющий внесение средств на 
определенное время и право держателя сертификата на получение по истече-
нии срока внесенной суммы и процентов, зафиксированных в сертификате. 
В зависимости от вкладчиков сертификаты подразделяются на депозитные – 
ориентированные на юридических лиц (отличаются более крупным номина-
лом), и сберегательные – предоставляемые физическим лицам (характеризу-
ются относительно небольшим номиналом). Данный вид ценных бумаг явля-
ется наиболее надежным средством пополнения ресурсов банка ввиду не-
скольких причин: невозможное частичное изъятие, невыгодность досрочного 
получения средств (теряется доход вкладчика или его большая часть), привле-
кательность для клиентов в связи с более выгодной ставкой процента, чем по 
вкладам, а также возможностью перепродажи. Однако, несмотря на преиму-
щества сертификатов, в России они пока не получили широкого распростране-
ния у клиентов банков. По данным ЦБ РФ в совокупной структуре пассивов 
(собственные и привлеченные средства) российских банков сертификаты со-
ставляют лишь около 0,8% (на 01.06.2015) [3]. Скорее всего, причины этого 
заключаются в невозможности пополнения и частичного изъятия внесенных 
средств, а также в сравнительно большем риске, поскольку сертификаты не 
участвуют в системе страхования. Поэтому вклад сертификатов в привлечен-
ные ресурсы коммерческих банков значительно меньше, чем от других ценных 
бумаг. 

Следующая долговая ценная бумага, являющаяся составной частью при-
влеченных банковских ресурсов – облигация, которая закрепляет за собой 
право ее владельца на получение в оговоренный срок номинальной стоимости 
облигации и процента от этой стоимости. В сравнение с сертификатами, обли-
гации более востребованы клиентами банков, их вклад в пассивы банков РФ 
составляет 1,8% (на 01.06.2015) [3]. Это обуславливает более высокая фикси-
рованная процентная ставка (нежели по депозитам), для банков преимущество 
состоит в достаточно долгом сроке обращения, невозможности досрочного 
возврата денежных средств, а в том числе и отсутствие капитализации процен-
тов. Если сравнивать с сертификатами, то одной из причин большей популяр-
ности облигации является получение дохода в виде процента в течение всего 
срока владения облигацией, а не по истечении срока хранения. 
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Свой вклад в банковские ресурсы привносит и такая ценная бумага, как 
вексель, которая закрепляет за собой право его владельца на получение опре-
деленной денежной суммы в установленный срок. Банковский вексель обла-
дает следующими преимуществами. Во-первых, вексель может использо-
ваться при осуществлении расчетов за товары и услуги (путем совершения 
специальной надписи – индоссамента), во-вторых, его приобретение требует 
меньшего количества документов (поскольку не открывается расчетный счет). 
Непопулярность данной ценной бумаги, как и ранее перечисленных, объяс-
няет невозможность досрочного получения денежных средств, а также отсут-
ствие страхования. 

Представленные ранее данные о ценных бумагах, являющихся ресурсами 
банков подтверждают то, что они не являются структурообразующими в си-
стеме привлеченных ресурсов. В первую очередь, это может быть связано с 
неразвитостью рынка ценных бумаг в России, и в том числе с достаточной кон-
сервативностью населения и приверженностью к наиболее «привычным» бан-
ковским услугам – открытию вкладов. Также, причинами могут быть неста-
бильность банковского сектора и недоверие населения экономике страны, что 
влечет за собой заинтересованность в возможности досрочного изъятия 
средств со счетов (что невыгодно при приобретении вышеизложенных ценных 
бумаг). 

Таблица 1 
Данные о привлеченных средствах путем выпуска ценных бумаг [4] 

 

Депозитные сертификаты (млрд руб.) 5,5 6,1 5,5
Сберегательные сертификаты (млрд руб.) 298 343 551
Облигации (млрд руб.) 1139 1209 1304
Векселя (млрд руб.) 1213 920,6 688,5

 

Исходя из данных, представленных в таблице, можно отметить, что наблю-
дается стабильный рост объема выпуска облигаций и сберегательных серти-
фикатов, что вероятнее всего обуславливает развитие рынка ценных бумаг и 
банковского сектора, а также экономический интерес со стороны инвесторов. 

Однако в ситуации с векселями присутствует значительное сокращение 
объема средств, полученных от их выпуска. Одной из главных причин явилось 
ухудшение экономики страны в целом, что сказалось и на банковском секторе. 
Отзыв лицензий множества банков, снижение доверия населения к данному 
сектору, а также тот факт, что вексель не участвует в системе страхования 
вкладов, повлекли за собой спад спроса на вексель. 

Не смотря на достаточное разнообразие предлагаемых вариантов вложений 
средств, услуги по выпуску ценных бумаг не столь популярны как среди кли-
ентов, так и среди самих банков в силу различных на то причин. Но тем не 
менее, мы наблюдаем рост популярности некоторых инструментов, что в даль-
нейшем может внести свои коррективы в структуру привлеченных банковских 
ресурсов. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что в условиях рыночной экономики и 
сложившейся экономической ситуации в России анализ финансово-экономиче-
ского состояния является одним из важнейших элементов в системе управления 
предприятием. Это обусловлено тем, что такой анализ позволяет выявить про-
блемные стороны в деятельности предприятия и определить пути их решения. 

Традиционно источники финансирования организации делятся на внутрен-
ние и внешние. Благодаря внутренним источникам предприятие должно осу-
ществлять свое бесперебойное функционирование. Инфляция, недостаток, 
собственных средств вынуждают большинство российских предприятий при-
влекать заемные средства для финансирования оборотного капитала. Прежде 
всего, заемные средства необходимы для финанcирования растущих предпри-
ятий, когда темпы роста cобственных иcточников отстают от темпов роста 
предприятия, для модернизации производства, освоения новых видов продук-
ции, расширения доли на рынке и т. д. Привлечение заемного капитала обес-
печивает увеличение финансового потенциала компании при расширении ее 
хозяйственной деятельности. Заемный капитал поддерживает прирост финан-
совой рентабельности. Сегодня, рассматривая отчетности успешных предпри-
ятий, можно увидеть, что доля заемных средств является значительной. Это 
является положительной чертой, поскольку говорит об устойчивости предпри-
ятий и способности своевременно возвращать заемные средства. 

Необходимо помнить, что помимо положительных черт привлечение заем-
ного капитала обладает и отрицательными сторонами. К основным недостат-
кам привлечения заемного капитала относят: существенные финансовые 
риски; уменьшение нормы прибыли; трудоемкую схему привлечения [3, с. 56]. 

Выбирая источник финансирования, фирма в первую очередь должна ре-
шить использовать краткосрочные или долгосрочные схемы финансирования. 
Долгосрочное финансирование имеет значимость с позиции стратегии разви-
тия предприятия. Что же касается повседневной деятельности, её успешность 
в значительной степени определяется эффективностью управления кратко-
срочными пассивами [1, с. 36]. 

Возможности внешнего краткосрочного финансирования для российских 
предприятий включают: торговый кредит; толлинг; банковское краткосрочное 
финансирование; взаиморасчеты/бартер; коммерческие бумаги/векселя; фак-
торинг; краткосрочный операционный лизинг. 
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Характеристика источников краткосрочного финансирования представ-
лена в таблице 1. 

Таблица 1 
Характеристика источников краткосрочного финансирования [2] 

 

 Временной 
график Издержки Обеспече-ние

Доступ-
ность

Стои-
мость

Торговый кредит наименее 
низкий высокие высокое высокая средняя 

Толлинг высокий низкие низкое низкая высокая 
Банковское краткосрочное 
финансирование 

наиболее 
гибкий высокие низкое достаточ-

ная высокая 

Взаимозачеты/бартер средний средние среднее высокая средняя 
Коммерческие бумаги/век-
селя средний высокие среднее средняя средняя 

Факторинг средний высокие низкое низкая высокая 
Краткосрочный операцион-
ный лизинг средний низкие низкое средняя низкая 

 

Итак, привлечение внешних краткосрочных источников финансирования – 
отличный способ реализовать потенциал предприятия. Как показывает стати-
стика, предприниматели предпочитают именно эту форму привлечения средств. 
Безусловно, это свидетельствует о том, что внешнее краткосрочное финансиро-
вание в России с течением времени будет лишь развиваться. 
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Актуальность обусловлена постоянно возрастающей значимостью управления 
персоналом как отдельной области знаний и практической деятельности, непосред-
ственно влияющей на эффективность деятельности организации [1, с. 59]. 
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Анализ обеспеченности персоналом показал, что кадровая ситуация в цехе на 
протяжении 3-х лет остается стабильной. Что касается возрастных характеристик 
то, доля молодых работников является незначительной, средний возраст работни-
ков составляет 48 лет. В цехе работают опытные сотрудники, чей стаж работы 
преимущественно превышает 20 лет. Работники цеха имеют достаточный уровень 
подготовки для выполнения своих должностных обязанностей. 

Увеличение годового ФОТ связано с ростом производительности труда ра-
бочих, увеличением сложности выполняемых работ, индексацией заработной 
платы [2, с. 25]. Анализ использования ФРВ показал, что в цехе отсутствуют 
непроизводительные затраты труда. Производство работает без внутрисмен-
ных простоев. Неявки обусловлены уважительными причинами. При суще-
ствующей загрузке цеха данные потери рабочего времени не оказывают зна-
чимого влияния на его производительность. 

В ходе анализа управления персоналом были выявлена следующая про-
блема: средний возраст работников равен 48 годам, что указывает на старение 
кадров. Для решения проблемы потребовалось составить анкету и провести 
мониторинг рабочих цеха с целью выявления дальнейших планов сотрудни-
ков. Благодаря проведенному опросу было выявлено, что 7 человек хотели бы 
покинуть производство. 1 – по причине низкой заработной платы, другие – по 
причине слабого здоровья и выхода на пенсию. 

Если эти люди уволятся одновременно, то в цехе возникнет острая нехватка 
кадров. Рекомендацией по совершенствованию системы управления персоналом 
является внедрение адаптированной системы наставничества, рассчитанной на 
3 месяца (считается, что период приспособления работника к новым условиям 
труда составляет 2–3 мес.). Внедрение наставничества в цехе позволит решить 
сразу несколько проблем. Во-первых, произойдет омоложение персонала. Во-вто-
рых, будет предупреждена проблема будущей нехватки персонала [3]. 

Выделять дополнительные средства цеху на данную процедуру предприя-
тие не планирует. Поэтому необходимо было так организовать систему настав-
ничества, чтобы не возникало перерасхода имеющегося фонда оплаты труда в 
цехе. Необходимо 5 опытных квалифицированных сотрудников, собираю-
щихся покинуть производство, перевести на 4-часовой рабочий день сроком 
на 3 месяца. За каждым наставником необходимо закрепить по 1 ученику. По 
истечении 3 месяцев рабочие‐наставники будут уволены. Оклад молодых ра-
бочих, хоть и будет увеличен вдвое относительно оклада при ученичестве, не 
достигнет размера оклада уволенных рабочих Таким образом, годовой эконо-
мический эффект будет равен 132 840 р. 

Применение наставничества поможет значительно увеличить долю молодых со-
трудников. Примерное распределение персонала по возрасту отражено на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Изменение возрастной структуры сотрудников цеха 
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Преимуществом описанной системы наставничества является отсутствие 
дополнительных расходов и наличие годового экономического эффекта. Раз-
работанный проект предоставит работникам возможность проявлять свои луч-
шие профессиональные качества, продемонстрирует уровень вовлеченности 
персонала в трудовой процесс и поспособствует увеличению доли молодых 
работников и передаче опыта от квалифицированных пожилых сотрудников к 
молодым. 

Список литературы 
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Введение 
Динамика любой региональной экономики, определяется в первую очередь 

инвестиционной политикой, которая отражена в социально-экономических 
программах развития рассматриваемых субъектах страны. В свою очередь со-
циально – экономические программы развития, являются среднесрочными и 
долгосрочными, то есть принимаются на период до 10 лет. В связи с этим воз-
никает вопрос эффективности вложенных средств в развитие региональной 
экономики, так как они должны приносить доход. К тому же, прогнозные 
оценки развития региональной экономики, используются для принятия реше-
ния в других сферах государственной деятельности [1]. 

На теоретическом уровне опубликовано множество работ [2], посвящен-
ных инвестициям, эффективности вложениям их, но практическое отражение 
этих работ в разрезе видов экономической деятельности региона, к сожале-
нию, минимально. Поэтому вопрос о эффективности инвестиций по видам эко-
номической деятельности конкретного региона, представляется актуальным. 

Эффективность инвестиций 
В качестве региона выбран Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

так как данный субъект РФ, относится к лидерам по выработки валового реги-
онального продукта. 
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Под эффективностью инвестиций по видам экономической деятельности, 
будем понимать, получение максимальных результатов экономической деятель-
ности на единицу затрат или ресурсов экономического потенциала региона [3]. 

На сегодняшний день существует множество показателей, характеризую-
щих эффективность инвестиций по видам экономической деятельности, в ста-
тье будет рассматриваться показатель производства, который определим сле-
дующим образом: 

, (1) 

где P(i) – эффективность производства, i – рассматриваемый год, V(i) – вало-
вый региональный продукт, I(i) – инвестиции. 

Для определения эффективности производства по видам экономической 
деятельности (далее ВЭД), требуются следующие данные, представленные в 
таблице 1: валовый региональный продукт, инвестиции. 

Таблица 1 
Инвестиции и валовый региональный продукт в ХМАО – Югре 
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2005 V 1399336 16121 21890 6997 71366 2799 5597 44779 83960 48977 2799 

 I 140140 565 6111 438 14639 252 4385 8160 24177 433 840 

2006 V 1594097 17808 26386 11159 95646 4782 6376 57387 94052 68546 3188 

 I 205359 1839 4940 775 17372 635 5684 12000 35081 705 491 

2007 V 1728340 28958 30486 13827 103700 8642 8642 77775 93330 82960 3457 

 I 259386 4754 10011 943 23241 490 6111 13258 31767 842 461 

2008 V 1937159 60375 6968 9686 141413 9686 9686 91046 118167 100732 3874 

 I 320332 5157 12856 1032 26048 205 8045 22020 44554 860 725 

2009 V 1778637 47844 51523 1779 124505 7115 10672 108497 119169 85375 5336 
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 I 314418 4699 24133 1348 22764 143 4734 22075 25486 498 667 

2010 V 1971871 57822 64470 1972 153806 7887 9859 108453 136059 88734 5916 

 I 351126 4009 23305 1431 15061 156 4392 11730 26815 1007 151 

2011 V 2440433 47444 77838 1217 155789 9737 9737 133881 146052 94934 7303 

 I 386239 4410 25635 1574 16567 171 4831 12903 29497 1108 166 

 

Используя данные в таблице 1 и выражение (1), найдём эффективность ин-
вестиций по видам экономической деятельности (таблице 2). 

Таблица 2 
Эффективность производства 
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2006 1,39 2,99 0,74 9,50 1,66 7,87 0,18 1,55 0,42 45,19 0,46

2007 0,65 6,06 0,83 3,44 0,46 6,08 0,40 1,70 –0,02 20,45 0,55

2008 0,81 6,61 –2,35 –4,39 1,62 2,13 0,17 1,00 0,78 21,11 0,90

2009 –0,49 –2,43 3,47 –7,66 –0,65 –12,54 0,12 0,79 0,02 –17,86 2,02

2010 0,61 2,12 0,54 0,14 1,29 5,40 –0,17 0,00 0,66 6,74 0,87

2011 1,33 –2,59 0,57 –0,53 0,13 11,86 –0,03 2,17 0,37 6,16 9,19

Ср. 
знач. 0,72 2,13 0,63 0,08 0,75 3,47 0,11 1,20 0,37 13,63 2,33 
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Заключение 
Как показывает анализ таблицы 2, самыми предпочтительными для инве-

стирования ВЭД являются: оптовая и розничная торговля, гостиницы и ресто-
раны, сельское и лесное хозяйство, обрабатывающее производство. 
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Продовольственная безопасность является одной из главных целей аграр-
ной и экономической политики государства. В своём общем виде она форми-
рует вектор движения любой национальной продовольственной системы к 
идеальному состоянию. Чтобы реализовать, богатый природно-ресурсный по-
тенциал России, следует создавать государственную аграрную политику, ко-
торая была бы направлена, в первую очередь, на поддержку отечественного 
товаропроизводителя, создание благоприятных условий для снижения его за-
трат на производство и повышения качества продукции, способности успешно 
противостоять субсидированному импорта из развитых стран мира. В резуль-
тате это должно существенно повысить общий уровень национальной продо-
вольственной безопасности. 

В специальной литературе существуют разные точки зрения понятия про-
довольственной безопасности. Так А.И. Бирюковым предложено определение 
продовольственной безопасности, в основу которого положен только один 
критерий – отсутствие давления со стороны импорта, что важно для эконо-
мики с высокой долей сельского хозяйства в валовом внутреннем продукте [1]. 

По мнению Р. Гумерова продовольственная безопасность является подси-
стемой экономической безопасности, которая, в свою очередь, является одним 
из структурных элементов национальной безопасности [3, с. 47–48]. 

Вопросы обеспечения продовольственной безопасности и ее нормативного 
обеспечения имеют приоритетное значение, поскольку в настоящее время госу-
дарство не в полной мере способно обеспечить беспрепятственный доступ насе-
ления к продуктам питания. Необходимость совершенствования правовой регла-
ментации продовольственной безопасности вызвана также распространением в 
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последнее время сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, произве-
денных с использованием генетически модифицированных организмов. 

В современном мире, наряду с появлением принципиально новых угроз без-
опасности, резко обострились некоторые из традиционных факторов жизнедея-
тельности человеческого общества. Одним из таких факторов, представляющих 
угрозу глобальной безопасности, стал недостаток продовольствия, обусловив-
ший массовый голод во многих странах. Продовольственная безопасность – это 
защищенность жизненно важных интересов личности, общества и государства в 
продовольственной сфере от внутренних и внешних угроз. 

Продовольственная безопасность означает защиту и гарантированное удо-
влетворение жизненных исходных потребностей человека, как биологиче-
ского существа, а также ряд осознанных, сознательно сформированных по-
требностей, т. е. интересов человека социального. Поэтому столь актуальными 
и действительно жизненно важными являются интересы людей в этой сфере. 
В этом плане следует обратиться к методологическим основам изучения об-
щей теории национальной безопасности, разработанным кафедрой националь-
ной безопасности [4]. 

Самообеспеченность населения страны продовольствием во многом зави-
сит и от уровня производства основных продуктов питания на душу населения. 
Снижение сельскохозяйственного производства в расчете на душу населения, 
уменьшение потребления значительного числа видов продуктов питания, ча-
стичная их компенсация за счет импорта свидетельствует о том, что в Россий-
ской Федерации существует серьезная проблема продовольственной безопас-
ности. В соответствие со Стратегией национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 г., утвержденной Указом Президента Российской Федера-
ции от 12 мая 2009 г. №537, одним из главных направлений обеспечения наци-
ональной безопасности в среднесрочной перспективе определяются продоволь-
ственная безопасность и гарантированное снабжение населения высококачествен-
ными и доступными лекарственными препаратами [5]. В Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 г. основными целями государственной аграрной политики в долгосрочной 
перспективе являются: обеспечение потребностей населения сельскохозяйствен-
ной продукцией и продовольствием российского производства; устойчивое разви-
тие сельских территорий, повышение уровня жизни сельского населения; увели-
чение конкурентоспособности российского аграрного комплекса. 

Основное содержание обеспечения национальной безопасности состоит в 
поддержании правовых и институциональных механизмов, а также ресурсных 
возможностей государства и общества на уровне, отвечающем национальным 
интересам Российской Федерации. Стратегическими целями обеспечения 
национальной безопасности в области повышения качества жизни российских 
граждан являются: снижение уровня социального и имущественного неравен-
ства населения; стабилизация его численности в среднесрочной перспективе, 
а в долгосрочной перспективе – коренное улучшение демографической ситуа-
ции; защита основ конституционного строя Российской Федерации, основных 
прав и свобод человека и гражданина; охрана суверенитета Российской Феде-
рации, ее независимости и территориальной целостности; сохранение граж-
данского мира, политической и социальной стабильности в обществе. 

Для противодействия угрозам национальной безопасности в области повы-
шения качества жизни россиян силы обеспечения национальной безопасности 
во взаимодействии с институтами гражданского общества: совершенствуют 
национальную систему защиты прав человека путем развития судебной системы 
и законодательства; содействуют росту благосостояния, сокращению бедности 
и различий в уровне доходов населения в интересах обеспечения постоянного 
доступа всех категорий граждан к необходимому для здорового образа жизни 
количеству пищевых продуктов; создают условия для ведения здорового образа 
жизни, стимулирования рождаемости и снижения смертности населения. 
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Таким образом, продовольственная безопасность – это одна из необходимых 
гарантий реального, а не декларированного права на жизнь, закрепленного в 
Конституции РФ. В ее сфере скрещиваются узловые проблемы проведения эко-
номической и социальной реформ, социального положения, жизненного уровня, 
платежеспособности людей в различных регионах страны. В связи с этим спо-
собность государства организовать функционирование важнейшей сферы жиз-
необеспечения населения – продовольственной является необходимым усло-
вием обеспечения суверенитета государства, гарантией социального мира в 
стране, спокойствия в обществе, национальной безопасности в целом. 

Наиболее активно в сфере правового обеспечения продовольственной без-
опасности работали П.Т. Бурдуков [2], А.Д. Орлов, В.П. Плотников и др. Тем не 
менее, многие вопросы законодательной и нормативно-правовой базы обеспече-
ния продовольственной безопасности вообще не разработаны. Важной состав-
ляющей многогранных отношений по обеспечению продовольственной без-
опасности страны являются инвестиционные отношения. Именно инвестиции 
как источник финансирования аграрного производства является предпосылкой 
эффективной деятельности отрасли и стабильного обеспечения населения про-
дуктами питания. Объемы инвестирования в основной капитал сельского хозяй-
ства во многом определяют уровень продовольственной безопасности [6]. 

Гарантом дальнейшего повышения уровня продовольственной безопасно-
сти является устойчивое развитие сельской территории, значительное наращи-
вание объемов производства, формирование и развитие конкурентных пре-
имуществ отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках, акти-
визация политики в области повышения уровня и качества жизни населения. 
Политика обеспечения продовольственной безопасности России должна пред-
ставлять собой систему научно обоснованных мер, которая может быть выра-
жена в виде концепции (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Структура концепции продовольственной безопасности 
 

При разработке концепции необходимо учитывать опыт зарубежных стран. 
Так, в развитых государствах применяются два подхода к обеспечению продо-
вольственной безопасности: первый – приоритет поддержки национального 
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сельскохозяйственного товаропроизводителя (страны ЕС); второй – равная 
поддержка, как сельскохозяйственных товаропроизводителей, так и потреби-
телей продовольствия (США). Мы предлагаем использовать в России под-
держку и потребителей, и сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

В целях достижения продовольственной безопасности государственная по-
литика должна осуществляться по следующим направлениям: 

 по экономической доступности продовольствия – повышение доходно-
сти населения и государственная поддержка социальных групп с низкими до-
ходами, стимулирование повышения качества питания; 

 по физической доступности продовольствия путем обеспечения беспере-
бойного его поступления в места потребления; 

 по обеспечению высокого качества продовольствия и его экологической 
безопасности; 

 по развитию сельского хозяйства – экономическая поддержка производства на 
основе освоения инноваций при производстве сельскохозяйственной продукции; 

 по институциональному направлению – стимулирование интеграцион-
ных процессов в сфере производства сырья, переработки и сбыта продукции, 
развитие инфраструктуры агропродовольственного рынка; 

 по внешнеэкономическому направлению – проведение политики замеще-
ния импорта сельскохозяйственных продукции, сырья и продовольствия, под-
держка экспортеров отдельных видов продукции, не нарушающих состояние 
продовольственной безопасности страны. 
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Совершенствование системы предпринимательства в России предполагает 
наличие субъекта и объекта реформирования. Субъектом выступают разработ-
чики и исполнители проекта в лице государственных органов различного 
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уровня, Российская академия наук, высшие учебные заведения, крупные кор-
порации. Объектом управления выступают неформальные институты в виде 
характерологических свойств индивида; организационно‐экономический ком-
понент предпринимательства, в котором высшие учебные заведения являются 
важным элементом. 

Институциональное реформирование должно проводиться по специально 
разработанному проекту, под которым понимается официально принятый до-
кумент, удовлетворяющий требованиям: 

а) проект должен быть опубликован в СМИ и пройти общественное обсуж-
дение; 

б) у проекта должен быть автор или коллектив авторов; 
в) разработка проекта должна осуществляться в соответствии с классиче-

скими правилами проектирования (в частности, должны быть указаны времен-
ные и материальные ресурсы производимых работ, увязанных в оптимизиро-
ванный сетевой граф). 

Кроме того, в основе такого проекта должны быть, по нашему мнению, сле-
дующие концептуальные положения [5]: 

1. Необходима трансформация неформальных норм в виде характерологи-
ческих свойств российского предпринимателя в неформальные нормы, прису-
щие современному предпринимателю-инноватору. Предполагается, что одной 
из причин отставания России в развитии инновационного предприниматель-
ства от развитых стран является отсутствие особой бизнес-культуры, особого 
типа менталитета современного предпринимателя с присущими ему чертами 
характера. Данная гипотеза была подтверждена автором в статье «Оценка лич-
ностного компонента предпринимательского потенциала» сравнительным 
анализом успешной модели поведения предпринимателей-инноваторов, таких 
как Стив Джобс, Билл Гейтс – целеустремленных людей, поклонников эмоций 
страсти и риска, уверенных в себе, решительных, находчивых, и неэффектив-
ной модели поведения новаторов в лице скромного А. Попова – изобретателя 
радио. Составлен портрет современного предпринимателя-инноватора, содер-
жащий личностные качества, необходимые для современного предпринима-
теля, была проведена экспертная оценка этих личностных качеств, а также 
дана количественная оценка выявленного набора характерологических 
свойств – неформальных норм, представленная в виде индекса развития харак-
терологических свойств предпринимателя-инноватора, равного 7,136, кото-
рый может выступать определяющим показателем при отборе индивидов для 
работы в предпринимательских структурах. Результаты расчета фактического 
значения индекса развития характерологических свойств предпринимателя-
инноватора 3,153 указывают на низкий уровень соответствия неформальных 
норм российский предпринимателей эталонному значению и на необходи-
мость трансформации неформальных норм, свойственных российским пред-
принимателям, в нормы, содержащиеся в портрете. Нужно учитывать тот факт, 
что развитие личностного компонента предпринимательства зависит не только 
от одних абстрактно взятых умственных способностей ученых, а от специфи-
ческого сочетания их характерологических свойств. Предприниматели с их 
идеями и соответствующим характером являются движущей силой инноваци-
онной экономики [4]. 

2. Во главе ведущих университетов России рекомендуется установить ру-
ководителей-ученых в области гуманитарных и общественных наук, что яв-
ляется системообразующим признаком эффективных неформальных норм 
управления. На процесс формирования личностного компонента предпринима-
тельства оказывают влияние личности, которые находятся во главе ведущих 
университетов России – мест генерации новых знаний и идей. Сравнивая ру-
ководителей и структуру руководства на Западе и в России, можно сделать вы-
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вод, что во главе научных, образовательных учреждений должны находиться 
ученые именно из области гуманитарных и общественных наук, так как 
именно представители этих сфер обладают наибольшим числом способностей 
для успешного управления высшим учебным заведением [6]. 

3. Необходимо создание инфраструктуры, способствующей взаимодей-
ствию представителей сектора высшего образования, науки и представите-
лей предпринимательского сектора в реализации их деятельности, что даст 
возможность молодым ученым в лице студентов, магистрантов, аспиран-
тов, преподавателей иметь полное представление об актуальных проблемах 
в области высоких технологий и получить практические навыки, а также это 
будет способствовать формированию неформальных норм – характерологи-
ческих свойств, представленных в портрете современного предпринимателя-
инноватора. 

Пример Силиконовой долины, расположенной в США, показывает, что за-
лог ее успеха обусловлен именно концентрацией ученых и бизнесменов в од-
ном месте [2]. Здесь немаловажную роль играет и географическая расположен-
ность, которая служит одной из составляющих успеха Силиконовой долины и 
неким ускорителем развития инновационного предпринимательства [2]. Так, 
например, по мнению ученых Торре и Ралле, взаимодействие является необ-
ходимым условием предпринимательской деятельности, и чем ближе друг к 
другу субъекты предпринимательской деятельности, тем активнее сотрудни-
чество. Близость субъектов должна быть как географическая, так и организо-
ванная. Под географической близостью понимается расстояние в километрах 
между субъектами, а под организованной близостью понимается способность 
субъектов к высокому уровню взаимодействия, что в той или иной мере недо-
статочно выражено в России, о чем свидетельствует сравнительный анализ Си-
ликоновой долины, МФТИ и «Сколково» [3]. 

Таким образом, реформируя институционально-организационную струк-
туру предпринимательства России, необходимо: 

1. Учесть мировой опыт построения эффективной предпринимательской 
среды. 

2. Учесть исторические факты, способствующие развитию инновационной 
экономики. 

3. Правильно выбрать технологию реформирования, которая будет ориен-
тирована больше на успех, а не на скорость проведения. В данном случае для 
России наиболее подходит технология построения последовательности проме-
жуточных институтов, способствующих в дальнейшем развитию финального 
института – эффективной предпринимательской среды [1]. 

4. Правильно выработать стратегию, направлениями которой являются 
научно-обоснованные положения проектирования реформ, которые могут 
быть дополнены в дальнейшем исследовании: 

 необходимость установления во главе ведущих университетов России 
личностей-ученых в области гуманитарных и общественных наук; 

 двусторонняя связь бизнеса и науки (Силиконовая долина), то есть ко-
оперирование ученых и инвесторов в одном месте с определенной ролью гос-
ударства в данном процессе; 

 трансформация неформальных норм в виде характерологических свойств 
российского предпринимателя в неформальные нормы, содержащиеся в пред-
ложенном институциональном портрете предпринимателя-инноватора. По-
нять, что главная роль во всем этом процессе принадлежит человеку, способ-
ному создавать новые знания, технологии, разработки. 
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Вхождение Республики Крым в состав Российской Федерации активизировало 
процесс возрождения традиционных форм воздействия на процесс патриотиче-
ского и духовно-нравственного воспитания, в том числе и в теоретико‐правовом 
аспекте. Важным направлением развития Республики Крым, в соответствии с 
Конституцией Республики Крым, принятой 11 апреля 2014 г., является построе-
ние социального государства. Этот процесс в указанном документе связывается с 
сохранением многообразия и самобытности национальных культур, исторически 
сложившихся на территории Республики Крым, обеспечением их равноправного 
развития и взаимообогащения, что возможно только на осознании значения мно-
говековой общей истории с народами Российской Федерации [1, с. 3]. В свою оче-
редь, вышеуказанное связано с оптимальным традиционным правовым влиянием 
на процесс воспитания соответствующего гражданина. В связи с вышеизложен-
ным, актуальность проблемы определения оптимального воздействия естествен-
ного права на духовно-нравственное воспитание и формирование патриота – со-
временного гражданина Российской Федерации проживающего на территории 
Республики Крым, не вызывает сомнения. В условиях начала XXI в., зачастую ре-
шение этой проблемы связывают с системой рациональных, основанных на мате-
риализме, методов и подходов, в современном информационном мире, как пока-
зывает практика, обычно малоэффективных. В тоже время, уделяя недостаточно 
внимания традиционным, основанным на духовности, мировоззренческим идеям. 

Можно предположить, что оптимизация процесса патриотического и духовно-
нравственного воспитания возможна на основе традиционных норм естествен-
ного права. Во многом эта проблема связывается с недостаточным практическим 
применением в России, в целом, и в Республике Крым, в частности, в начале 
XXI в. традиционных теоретико-правовых идей, основанных на основополагаю-
щих принципах естественного права. Поэтому определение форм патриотиче-
ского и духовно-нравственного воспитания в естественно-правовом аспекте в Рес-
публике Крым в начале XXI в. является важной научной задачей. 

Не вызывает сомнений то, что в начале XXI в. в Республике Крым преодо-
ление последствий духовного обнищания (связанного, прежде всего с игнори-
рованием в течении ряда десятилетий многих принципов традиционного вос-
питания, основанного, в первую очередь, на религиозной этике) и возможное, 
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физическое исчезновение народов, проживающих на территории Республики 
Крым (как результат духовного коллапса), являются ключевыми современ-
ными проблемами. 

Возможно, что вышеупомянутые проблемы способно преодолеть опти-
мально организованное патриотическое и духовно-нравственное воспитание, 
обеспеченное соответствующим юридическим регулированием. 

Полагаем, что оптимальное воздействие естественного права на процессы 
патриотического и духовно-нравственного воспитания в Республики Крым в 
начале XXI в., с нашей точки зрения, может быть оптимально организовано 
только на основе соответствующих народных традиций. 

Известно, что к элементам права в теоретико-правовом измерении относят 
естественное и позитивное право. Общепринято считать, что позитивное (пи-
саное) право – это создана юристами нормативная система общеобязательных, 
формально определенных, установленных и охраняемых государством правил 
поведения, регулирующих общественные отношения. Не вызывает сомнения 
утверждение, что эта система может быть не идеальна, переменчива, конечная. 
Оптимальное практическое влияние этот элемент права осуществляет при со-
ответствии основополагающей идеи, заложенной естественным (природным) 
правом – содействие развитию потенциальной творческой активности. Заме-
тим, что существования позитивного права связано с несоблюдением людьми 
норм естественного права и с возникновением государства. Как система ис-
точников публично признанного права, зафиксированного исходящим от гос-
ударства законодательством, позитивное право, является продуктом созна-
тельного нормотворчества, имеет утилитарно-прикладную направленность и 
видит свое предназначение в служении интересам конкретного государства, 
является важной императивной составляющей процесса воспитания, в том 
числе патриотического и духовно-нравственного формирования граждан на 
основе народных традиций. 

С другой стороны, В. Гуляихин небезосновательно утверждает, что если 
естественное право выступает преимущественно как внутренняя духовно‐
нравственная необходимость человека и является идеальным критерием 
оценки существующего правопорядка, то позитивное право есть по отноше-
нию к личности внешняя необходимость, нуждающаяся в непрерывном улуч-
шении [2, с. 222]. Подчеркнем, что естественное право, как правовая категория 
определяется как сумма законов, на основе которых существует Вселенная в 
целом и человек в частности. Не вызывает сомнения, что законы естественного 
права имеют основополагающее значение не только для биологического раз-
вития человека, а, прежде всего, для его патриотического и духовно-нрав-
ственного формирования. 

В тоже время, С. Бобровник небезосновательно считает, что естественное 
право – теоретическая доктрина, согласно которой главным источником права 
является сама Природа, а не воля юриста законодателя [3, с. 132]. Отметим, 
что естественное право имеет не только теоретическое значение, оно является 
важной составляющей процесса воспитания, в то же время – это идеальная, 
вечная, неизменная нормативная система. 

С другой стороны, естественное право одна из главных парадигм теоре-
тико-правового и юридического мышления, опирается на идею единых норма-
тивно-ценностных принципов, которые господствуют в космосе, природе и об-
ществе и способны быть мерилом справедливости законоположений, установ-
ленных государством. Следует обратить внимание на тот факт, что практиче-
ское применение этой парадигмы позволяет оптимально регулировать обще-
ственные отношения, в том числе и в процессе воспитания. Вышеуказанная 
категория теории права понимается как передача и организация усвоения 
накопленного человечеством социально-исторического опыта, его духовной 
культуры. Учитывая вышесказанное, можно утверждать, что, в ракурсе 
нашего исследования, естественное право – идеальная, неизменная, вечная 
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нормативная система, оптимально регулирующая существование Вселенной в 
целом и человеческого общества в частности. его идеи способны служить воз-
рождению процесса традиционного воспитания, в том числе и в сфере патри-
отического и духовно-нравственного формирования гражданина Российской 
Федерации, проживающего на территории Республики Крым. Указанный эле-
мент права способствует существованию в человеческом обществе таких фун-
даментальных категорий культуры, как патриотизм, духовность, творчество, 
взаимопонимание, профессионализм. 

Итак, учитывая вышеизложенное можно предположить, что патриотиче-
ское и духовно-нравственное воспитание в Республике Крым в начале XXI в. 
в естественно-правовом аспекте связано с нормативно-правовым обеспече-
нием следующих воспитательных процессов: 

 организация семейного воспитания на основе соответствующих традици-
онных естественно-правовых норм (с крайне осторожным использованием по-
ложений ювенальной юстиции); 

 расширение изучения школьного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» с первого по одиннадцатый класс как основополагающего 
учебного предмета, формирующего традиционное мировоззрение; 

 включение в содержание гуманитарных учебных курсов высшей школы 
фундаментальных категории антропологии в естественно-правовом ракурсе: 
любовь, дух, душа, творчество, человек, совесть, культура, добро, благо. 
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ности нашей страны. 

Ключевые слова: беженцы, миграционный контроль, Конституция, ми-
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Адаптация мигрантов чаще всего происходит крайне медленно, они замы-
каются в своих национальных группах и, как следствие, проявляют враждеб-
ность к чужим группам – коренному населению. Негативные последствия при-
тока мигрантов возникают и в экономике. Всемирный банк пришёл к следую-
щему выводу: увеличение числа иностранных рабочих на 0,5% приводит к 
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снижению уровня заработной платы коренного населения на 1%. Это также 
приводит к увеличению социальной напряженности в стране-реципиенте [1]. 

Основной Закон РФ (ч. 4 ст. 15) закрепляет лишь общее положение, со-
гласно которому общепризнанные принципы и нормы международного права 
выступают частью правовой системы России. Однако не все принципы меж-
дународного права являются принципами внешней политики России, т. к. это 
сугубо индивидуально для каждого государства. 

Принципы международного права – это императивные нормы, обладаю-
щие высшей юридической силой для членов международного сообщества. 
И поскольку «это наиболее важные, коренные нормы международного права, 
на них основывается вся международно‐правовая система» и строится внеш-
няя политика России, ее отношения с другими государствами. 

Основными из них являются следующие: уважение суверенного равен-
ства государств, невмешательство во внутренние дела, равноправие и са-
моопределение народов и наций, неприменение силы или угрозы силой, 
мирное урегулирование споров, нерушимость границ, территориальная це-
лостность государств, уважение прав человека и основных свобод, сотруд-
ничество государств, добросовестное выполнение международных обяза-
тельств. Эти принципы так или иначе находят свое отражение в Конститу-
ции РФ [2]. 

В экономике России трудится около10–12 миллионов трудовых мигран-
тов – более 13% всех трудовых ресурсов страны. В некоторых регионах страны 
и отраслях экономики эта величина составляет более 30%, особенно в строи-
тельстве и ЖКХ. Значительная часть мигрантов – это представители различ-
ных национальностей и конфессий, соответственно, их присутствие опреде-
ляет межнациональные и межконфессиональные отношения. 

В Концепции внешней политики Российской Федерации 2008 г. в качестве 
одной из задач государства указана защита прав и интересов российских граж-
дан и соотечественников за рубежом на основе международного права и дей-
ствующих двусторонних соглашений [3]. 

Российская Федерация будет добиваться адекватного обеспечения прав и 
свобод соотечественников в государствах, где они постоянно проживают, под-
держивать и развивать всесторонние связи с ними и их организациями. 

В последние годы число приезжающих в Россию иностранных граждан 
возрастает. Они приезжают для работы на предприятиях с иностранными ин-
вестициями, на учебу и в туристические поездки. В России постоянно или вре-
менно проживает также определенное количество лиц, не принадлежащих к 
гражданству Российской Федерации и не имеющих гражданства какого-либо 
государства (лица без гражданства). В отношении этих двух категорий лиц ча-
сто применяется собирательное понятие «иностранец». 

В части третьей статьи 62 Конституции РФ закреплен принцип националь-
ного режима. Под национальным режимом понимается предоставление ино-
странным гражданам такого же правового режима, какой предоставляется рос-
сийским гражданам. Они пользуются теми же правами и должны нести те же 
обязанности, что и российские граждане, за некоторыми изъятиями, которые 
прямо предусмотрены в федеральном законе или в международном договоре [4]. 

Категория вынужденных переселенцев относится к особой правовой прак-
тике Российской Федерации, целью которой изначально были поставлены за-
щита интересов и содействие в обустройстве соотечественников, прибываю-
щих из новых независимых государств [5]. 

Что же касается правового регулирования положения соотечественников, 
то в настоящее время существуют проблемы в реализации государственной 
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Данная про-
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грамма предполагает конкретные и ограниченные территории расселения. 
В случае, если гражданин захочет по каким-либо причинам вселиться в другой 
район (лучшая работа, наличие родственников и знакомых), то по этой про-
грамме он переселиться не сможет. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В РФ 
Аннотация: в статье проанализирован порядок применения налоговыми 

органами различных инструментов осуществления контроля за полнотой и 
своевременностью уплаты налогов и сборов в РФ. Актуальность темы иссле-
дования определяется необходимостью повышения собираемости обязатель-
ных платежей в бюджеты всех уровней. На основе проведенного анализа и 
сравнения 2 методов налогового контроля предложены мероприятия по их со-
вершенствованию. 

Ключевые слова: налоговый контроль, выездная налоговая проверка, каме-
ральная налоговая проверка, налоговые органы, законодательство о налогах, 
законодательство о сборах. 

В соответствии с Конституцией РФ каждый гражданин обязан уплачивать 
законно установленные налоги. Контроль за исполнением гражданами указан-
ной конституционной обязанности возложен на налоговые органы РФ, а также 
на иные органы, уполномоченные в данной сфере. В соответствии с Налого-
вым кодексом РФ налоговые органы осуществляют контроль за полнотой и 
своевременностью уплаты налогов и сборов с помощью применения специ-
ально разработанных средств, методов и процедур налогового контроля. 

В соответствии с Налоговым кодексом налоговый контроль представляет 
собой деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением 
налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов зако-
нодательства о налогах и сборах в порядке, предусмотренном Налоговым ко-
дексом. При этом законодательство РФ предусматривает большое количество 
средств и процедур налогового контроля. 

В зависимости от объема полномочий налоговых органов и используемых 
процедур определяет две основных формы проведения налогового контроля: 
1) проведение камеральных налоговых проверок; 2) проведение выездных 
налоговых проверок. Обе формы налоговых проверок регламентированы по-
ложениями Налогового кодекса РФ. Кроме того, налоговые органы в процессе 
проведения проверок опираются на приказы и разъяснения Федеральной нало-
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говой службы РФ. Основными актами службы в сфере контроля являются: 
1) Письмо ФНС РФ от 16.07.2013 «О рекомендациях по проведению камераль-
ных налоговых проверок»; 2) Письмо ФНС РФ от 25.07.2013 «О рекоменда-
циях по проведению выездных налоговых проверок». 

Камеральная налоговая проверка является основной формой налогового 
контроля с точки зрения широты охвата проверочными мероприятиями нало-
гоплательщиков. Камеральной проверки подлежит вся отчетность, которую 
плательщик предоставляет в налоговый орган. При этом Налоговый кодекс 
устанавливает порядок и процедуры проведения камеральной проверки. 

Камеральная налоговая проверка начинается с момента представления пла-
тельщиком в налоговый орган налоговой декларации и иных документов, под-
лежащих проверке. Срок проведения исчисляется как 3 календарных месяца с 
момента представления документов в налоговый орган. При этом документы 
могут быть представлены одним из следующих способов: 1) налогоплатель-
щиком лично или его представителем; 2) по почте заказным письмом с уве-
домлением; 3) по телекоммуникационным каналам связи. 

Камеральная проверка осуществляется в несколько этапов: 1) проверка 
своевременности предоставления налоговой декларации; 2) проверка полноты 
и правильности заполнения необходимых реквизитов; 3) арифметический кон-
троль правильности расчета налога; 4) контроль законности применения нало-
говых льгот и иных преимуществ; 5) автоматический контроль внутридоку-
ментных и междокументных контрольных соотношений. 

В случае необходимости при наличии достаточных оснований полагать, 
что налогоплательщик совершил правонарушение, проводится углубленная 
камеральная проверка. Она заключается в использовании налоговыми допол-
нительных инструментов налогового контроля. В рамках камеральной про-
верки к таким инструментам относятся: 

 истребование документов у налогоплательщика. В частности, такая про-
цедура может быть применена в случае, если в декларации по НДС указана 
сумма налога к возмещению из бюджета или при выявлении противоречий в 
сведениях, содержащихся в декларациях по НДС разных налогоплательщиков. 
В данном случае плательщику выставляется требование о предоставление до-
кументов, которое должно быть исполнено в течение 10 рабочих дней; 

 истребование документов у контрагента налогоплательщика. Данная 
процедура применяется обычно в случае, если отсутствуют основания для ис-
требования документов у самого налогоплательщика. Контрагент обязан пред-
ставить документы о сделках с проверяемым налогоплательщиком в течение 
5 рабочих дней с момента получения требования; 

 представление пояснений. В п. 3 ст. 88 НК РФ установлено, что если ка-
меральной налоговой проверкой выявлены ошибки в налоговой декларации 
(расчете) и (или) противоречия между сведениями, содержащимися в пред-
ставленных документах, либо выявлены не-соответствия сведений, представ-
ленных налогоплательщиком, сведениям, содержащимся в документах, имею-
щихся у налогового органа, и полученным им в ходе налогового контроля, то 
об этом сообщается налогоплательщику с требованием представить в течение 
пяти дней необходимые пояснения или внести соответствующие исправления 
в установленный срок; 

 допрос свидетелей. Свидетелем может быть любое лицо, которому что-
либо известно о налоговых правонарушениях, совершенных налогоплатель-
щиком; 

 осмотр помещений и территорий. Право на проведение данной проце-
дуры в рамках камеральной проверки появилось у налоговых органов с 1 ян-
варя 2015 года. Осмотр может быть проведен в случае, если в декларации по 
НДС указана сумма налога к возмещению из бюджета или при выявлении про-
тиворечий в сведениях, содержащихся в декларациях по НДС разных налого-
плательщиков. 
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Процедура оформления результатов камеральной налоговой проверки уста-
новлена статьей 100 Налогового кодекса и внутренними документами налоговых 
органов. В случае, если при проведении проверки правонарушений не выявлено, 
проверяемая декларации подписывается инспектором. В случае выявления право-
нарушений составляется акт налоговой проверки. Акт проверки вручается нало-
гоплательщику, который в течение 1 месяца может представить возражения на 
акт. Затем по истечении месячного срока в течение 10 дней руководитель или за-
меститель руководителя налогового органа в присутствии налогоплательщика 
рассматривает акт и выносит одно из следующих решений: 1) о привлечении пла-
тельщика к ответственности за совершение налогового правонарушения; 2) об от-
казе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонаруше-
ния. Принятое решение может быть обжаловано в соответствии с Налоговым ко-
дексом сначала в вышестоящем налоговом органе, затем в суде. 

Выездная налоговая проверка осуществляется в соответствии с положени-
ями статьи 89 Налогового кодекса РФ. С точки зрения результативности про-
ведения выездная проверка является основной формой налогового контроля. 
Для проведения выездной налоговой проверки необходимо решения руково-
дителя налогового органа о ее проведении. В решении указываются все суще-
ственные условия проверки, в частности, проверяемые налоги, срок, за кото-
рый проводится проверка, состав проверяющей группы и т. д. Срок проведе-
ния камеральной проверки – 2 месяца с момента вынесения решения. Указан-
ный срок может быть продлен до 4 месяцев, а в исключительных случаях до 
6 месяцев. В процессе проведения выездной проверки могут быть охвачены 
3 года, предшествующие году ее проведения. 

В рамках проверки могут проводиться следующие мероприятия: 1) истребова-
ние документов у налогоплательщика. Обычно с данной процедуры начинается 
любая выездная проверка. Плательщику вместе с решением о проведении про-
верки представляется требование о предоставлении документов; 2) истребование 
документов у контрагентов налогоплательщика; 3) осмотр помещений и террито-
рий; 4) допрос свидетелей; 5) выемка документов и предметов; 6) привлечение 
экспертов и специалистов; 7) инвентаризация имущества плательщика. В соответ-
ствии с Налоговым кодексом каждое мероприятие оформляется протоколом или 
иным документом и должно быть направлено на осуществление контроля за пол-
нотой и своевременностью уплаты налогов и сборов плательщиком. 

По окончании выездной налоговой проверки составляется справка о ее про-
ведении, в которой определяется дата окончания проверки. В течение 2 меся-
цев с момента составления справки составляется акт выездной налоговой про-
верки. Дальнейшая процедура оформления аналогична камеральной проверке. 

Проведенный нами анализ норм, регламентирующих осуществление меро-
приятий налогового контроля, показывает, что российское законодательство, 
касающееся проведения налоговых проверок, очень динамично. Последние из-
менение, внесенные в Налоговый кодекс, прежде всего направлены на ужесто-
чение контроля и предоставляют налоговым органам ряд дополнительных 
полномочий в рамках контрольных мероприятий, в частности при проведении 
камеральных проверок. 

Несмотря на большое количество изменений, вносимых в Налоговый ко-
декс, система налогового контроля в РФ, на наш взгляд, далека от идеальной. 
По нашему мнению, основными направлениями совершенствования налого-
вого контроля являются: 

 разработка единой комплексной стандартной процедуры камеральных 
налоговых проверок с более широким использованием современных средств, 
методов и систем автоматизированного контроля с помощью модулей системы 
АИС «Налог»; 

 увеличение размера наказаний за налоговые правонарушения, преду-
смотренные Налоговым кодексом; 
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 совершенствование системы отбора налогоплательщиков для проведения 
выездной проверки для повышения ее результативности; 

 разработка качественной системы оценки работы должностных лиц нало-
говых органов. 

По нашему мнению, внедрение данных предложений позволит увеличить 
налоговые поступления в бюджеты всех уровней. 
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ниях. Дается авторская классификация видов злоупотребления правом в кор-
поративных отношениях. 
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Актуальность данной работы обусловлена необходимостью решения одной 
из самых неоднозначных проблем сферы гражданского права – злоупотребле-
ния корпоративным правом. Новизна работы заключается в том, что противо-
действие злоупотреблению корпоративным правом не являлось предметом 
специального исследования. Необходимо отметить, что правоприменительная 
практика сталкивается с большим количеством корпоративных конфликтов и 
споров, при этом достаточно часто действия субъектов корпоративных право-
отношений осуществляются в рамках предоставленного им права, но за его 
пределами, то есть могут рассматриваться как злоупотребление правом. Не-
смотря на то, что в части 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ закреплено опреде-
ление корпоративных отношений как части предмета гражданского права (от-
ношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с управле-
нием ими), остается открытым вопрос о мерах противодействия злоупотреб-
лению правом в корпоративных правоотношениях. Решение данной проблемы 
будет способствовать соблюдению прав и законных интересов всех участни-
ков гражданского оборота. 

По данной тематике имеется целый ряд научных исследований современ-
ных ученых, среди которых следует отметить А.П. Белова [1], Я. Колпаков [2], 
А.И. Муранова [3], а также научные труды, посвященные злоупотреблению 
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правом в правоотношениях между хозяйственным обществом и его участни-
ками (акционерами). Особо стоит отметить работы Д.В. Мурзина [4], Е.Д. Су-
ворова [6], А.М. Эрделевского [8] и др. В исследовании использовалась дис-
сертация кандидата юридических наук И.А. Тимаевой [7], посвященная про-
блеме злоупотребления корпоративным правом. 

Новая редакция статьи 10 ГК РФ предусматривает весьма существенные и 
принципиальные изменения. Самое важное из них состоит в том, что к случаям 
злоупотребления правом относятся теперь действия в обход закона, однако за-
кон не раскрывает содержание данного термина, что, по всей видимости, даст 
простор для его судебного толкования. К действиям, направленным на обход 
закона с противоправной целью (далее – обход закона), теперь должны приме-
няться те же последствия, что и при злоупотреблении правом, если иное не 
указано в ГК РФ. Проблемным является вопрос определения сущности обхода 
закона, а также отграничение его от иных правовых институтов, к примеру, от 
института притворных сделок. В судебной практике и ранее встречались слу-
чаи фактического отожествления таких институтов, как обход закона и при-
творная сделка. 

Различия между действиями, направленными на обход закона, и притвор-
ными сделками в договорных правоотношениях следует проводить по направ-
ленности воли лиц, участвующих в них. При совершении действий, направ-
ленных на обход закона, воля лиц направлена на достижение именно того пра-
вового результата, который и заявляется заключаемыми сделками. Никакая 
иная сделка при обходе закона не прикрывается, стороны открыто деклари-
руют достижение правового результата, который не может быть достигнут за-
конным образом при использовании предназначенных для этого правовых 
средств. Однако несовершенство законодательства позволяет им добиться та-
кого результата при формальном игнорировании законодательно установлен-
ных запретов. Представляется, что действия, направленные на обход закона, 
могут быть охарактеризованы как злоупотребление правом с намерением при-
чинить вред публичным интересам. Действовавшая ранее редакция ст. 10 ГК 
РФ прямо не рассматривала действия в обход закона как злоупотребление пра-
вом. Однако такая квалификация встречалась как в практике арбитражных су-
дов, так и в практике судов общей юрисдикции. Содержание термина «обход 
закона» в новой редакции Гражданского кодекса РФ не раскрывается, что, по 
всей видимости, даст простор для судебного толкования указанного термина. 

Данная формулировка привела к активной дискуссии и в юридических кру-
гах. Некоторыми авторами была высказана позиция об ошибочности внедре-
ния в отечественное законодательство доктрины недопустимости обхода за-
кона. Примером может служить точка зрения А.И. Муранова, с которой стоит 
согласиться: смысл нововведения состоит в предоставлении судам возможно-
сти объявлять недействительными те законные по форме сделки и действия, 
которые, по мнению суда, приводят к не соответствующим закону результатам 
ввиду нарушения ими некой цели (смысла, интереса) закона; и по такому за-
мыслу, если действие не отвечает цели закона, то уже этого достаточно для его 
квалификации как «обход закона». А.И. Муранов приходит к выводу о том, 
что свобода усмотрения судов возрастет, а стабильность оборота уменьшится: 
«И на вопрос о том, что такое цель и смысл закона можно ответить исключи-
тельно казуистически, причем содержание ответа будет во многом опреде-
ляться целями и интересом конкретного правоприменителя, что создает для 
стабильности правового оборота серьезные риски» [3, с. 5]. 

Однако концепция «обхода закона» имеет и своих сторонников. Е.Д. Суво-
ров [6, с. 39] отмечает, что уточнение текста ГК РФ указанием на то, что обход 
закона недопустим, будет способствовать большей определенности правового 
регулирования, защите прав добросовестных участников оборота и отвечать 
тенденциям развития современных развитых правопорядков. А также будет 
направлена на реальное обеспечение прав и свобод человека и гражданина, за-
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крепленных в Конституции Российской Федерации. С Е.Д. Суворовым можно 
согласиться лишь в том, что указанное изменение в пункт 1 статьи 10 ГК РФ 
является закреплением де-юре того, что существует де-факто. Еще до закреп-
ления действия в обход закона как злоупотребления правом судебная практика 
и арбитражных судов, и судов общей юрисдикции квалифицировала их 
именно как злоупотребление правом. 

Теперь необходимо обратиться к последней формулировке пункта 1 статьи 
10 ГК РФ. Уточнена абстрактная формула «злоупотребление правом в иных 
формах». В новой редакции статьи к злоупотреблению правом также отно-
сится «иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав». 
Последние изменения фактически отражают сложившийся в судебной прак-
тике подход, в соответствии с которым злоупотребление правом в иных фор-
мах имеет место только при условии, что действия лица являлись заведомо 
недобросовестными. Однако приведенная формулировка активно критикуется 
в литературе: А.М. Эрделевский считает странным словосочетание «заведомо 
недобросовестное» и задает вопрос: можно ли действовать недобросовестно, 
но при этом не заведомо? Далее ученый совершенно справедливо говорит, что 
недобросовестное осуществление права нельзя квалифицировать как злоупо-
требление правом, а заведомо недобросовестного осуществления права быть 
не может, если только не понимать это таким образом, что действующий не-
добросовестно должен осознавать, что так поступать нехорошо [8, с. 26]. 
Д.В. Мурзин высказывает опасения по поводу того, что если злоупотребление 
правом – это недобросовестность, то не появится ли опасность противопоста-
вить определенности права некие оценочные понятия конкретного судьи? 
И вопрос о злоупотреблении правом опять надлежит рассматривать исключи-
тельно в рамках проблемы судейского усмотрения [4, с. 266]. 

Таким образом, новая редакция пункта 1 статьи 10 ГК РФ содержит суще-
ственные и принципиальные изменения, которые, несомненно, вызовут новые 
споры и дискуссии относительно проблемы злоупотребления правом и созда-
дут определенные трудности в правоприменительной практике. 

Среди способов злоупотребления на сегодняшний день следует назвать 
установление контроля над менеджментом организации (или лицом, представ-
ляющим интересы крупного владельца корпорации); приобретение контроль-
ного пакета акций (долей) в имущественном капитале корпорации; манипуля-
ции с долями в корпорации; банкротство компании с последующим приобре-
тением ее активов; скупка мелких пакетов акций (долей) до блокирующих; 
скупка долговых обязательств предприятия; целенаправленное занижение сто-
имости предприятия и приобретение его активов; преднамеренное доведение 
до банкротства, оспаривание прав собственности; использование «техниче-
ских компаний» для обеспечения статуса «добросовестного предпринима-
теля»; злоупотребление правами, предоставленными миноритарным участни-
кам корпорации; применение «параллельных» органов управления и исполни-
тельных органов; выкуп акций (долей) компании у местных властей; «размы-
вание» доли участия в деятельности корпорации [2, с. 37]. Ни в российских 
законах, ни в ненормативных правовых актах нет видов злоупотреблений кор-
поративными правами. А.П. Белов совершенно точно отметил то, что такая си-
туация приводит к проблеме, так как в судебной практике встречаются случаи, 
когда трудно отделить действия лиц, злоупотребляющих своим правом, от 
действий, не подпадающих под это понятие. Во всех случаях, когда речь идет 
о злоупотреблении правом в какой-либо области предпринимательства, по-
следнее слово остается за судом (арбитражем), который определяет, злоупо-
требляет соответствующее лицо своим правом, обращаясь за защитой, или не 
злоупотребляет [1, с. 54]. 
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При анализе судебной практике корпоративных споров были выделены 
следующие виды злоупотреблений: 

1) виды злоупотреблений в корпоративных отношениях со стороны хозяй-
ственного общества: 

 злоупотребление правом на досрочное прекращение полномочий совета 
директоров (наблюдательного совета), который еще не избран; 

 злоупотребление положениями устава общества по вопросам назначения 
и досрочного прекращения полномочий генерального директора; 

 злоупотребление правом на продажу имущества общества; 
 злоупотребление правом путем препятствия акционеру в реализации его 

права на участие в управление обществом; 
 злоупотребление правом включения в повестку дня общего собрания ак-

ционеров вопросов; 
 злоупотребление правом путем ненадлежащего уведомления акционера 

(участника) общества о проведении общего собрания; 
 злоупотребление правом путем ведения двойного, параллельного реестра 

акционеров. 
2) виды злоупотреблений в корпоративных отношениях со стороны участ-

ников хозяйственного общества: 
 злоупотребление правом на созыв внеочередного собрания; 
 злоупотребление правом мажоритарного акционера на принятие решения; 
 злоупотребление правом на информацию; 
 злоупотребление правом как основание для исключения участника ООО из 

состава участников общества с целью подорвать деловую репутацию общества; 
 злоупотребление правом на обращение в суд с иском о расторжении до-

говора продажи доли; 
 злоупотребление акционера путем «блокировки»; 
 злоупотребление миноритариями права путем подачи исков с целью де-

стабилизации деятельности общества; 
 злоупотребление правами участника общества с ограниченной ответствен-

ностью, отказывающегося голосовать за внесение изменений в устав общества. 
В настоящее время судами ведется борьба со злоупотреблениями в корпо-

ративных отношениях. Хотя практика еще полностью не наработана, но она 
развивается, и определенные шаги к противодействию злоупотреблениям кор-
поративным правом уже сделаны. 

Изданные Высшим арбитражным судом Информационное письмо от 
25.11.08 №127 г. «Обзор практики применения арбитражными судами ста-
тьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации», Информационное 
письмо от 18.01.11 №144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения ар-
битражными судами споров о предоставлении участникам информации хозяй-
ственных обществ», Постановление Пленума от 30.07.13 №62 «О некоторых 
вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридиче-
ского лица», Постановление Пленума от 16.05.14 №28 «О некоторых вопросах, 
связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью» 
раскрывают большую часть описанных выше злоупотреблений правом, опреде-
ляют, какие действия (бездействия) могут быть квалифицированы в качестве 
злоупотреблений и доказательства их наличия, и борятся с ними такими мерами, 
как признание решения общего собрания недействительным, отказ в судебной 
защите права, возмещение убытков, признание сделок недействительными. 

Помимо представленных в судебной практике мер по противодействию 
злоупотреблениям в корпоративных отношениях можно привести внесудеб-
ные меры, например: осуществление консолидации пакета акций мажоритар-
ных акционеров для предотвращения попыток «раскола», проверка на соответ-
ствие законодательству РФ уставов хозяйственных обществ, скупка акций у 
миноритарных акционеров для устранения опасности недружественного по-
глощения, реструктуризация активов хозяйственных обществ. 
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По мнению И.А. Тимаевой [7, с. 170], в силу того, что злоупотребление 
правом в корпоративных отношениях носит межотраслевой характер и осу-
ществляется на основе совокупности юридических и фактических деяний, за-
щита от злоупотребления правом в корпоративных отношениях происходит на 
основе сочетания юридических (межотраслевых) и фактических способов за-
щиты, включающих, в частности, следующие: 

1) осуществление защиты от злоупотребления правом в корпоративных от-
ношениях на основе способов защиты гражданских прав, (например, призна-
ние права акционера на акцию; внесение записи в реестр акционеров общества; 
признание недействительной сделки, в совершении которой имелась заинте-
ресованность, а также крупной сделки, заключенной без одобрения совета ди-
ректоров (наблюдательного совета) или общего собрания акционеров (участ-
ников) общества; признание недействительным акта Федеральной службы по 
финансовым рынкам); 

2) осуществление защиты от злоупотребления правом в корпоративных от-
ношениях на основе межотраслевых мер, в частности предусмотренных про-
цессуальным законодательством Российской Федерации (например, примене-
ние мер по обеспечению иска); 

3) самозащиту от злоупотребления правом в корпоративных отношениях 
(например, предъявление в общество требования о проведении аудиторской и 
ревизионной проверок; предъявление требования об ознакомлении с докумен-
тами общества, обязанность предоставления которых установлена федераль-
ными законами, иными нормативными правовыми актами и внутренними до-
кументами общества); 

4) принятие предупредительных мер, в частности, локальных актов, регла-
ментирующих деятельность каждого органа управления общества, направлен-
ных на исключение возможности злоупотребления правом в корпоративных от-
ношениях со стороны указанных органов (например, положения о совете дирек-
торов (наблюдательном совете) общества, о единоличном исполнительном ор-
гане общества, о премировании работников общества, социальной поддержке); 

5) принятие мер, направленных на недопущение посягательств на хозяй-
ственное общество со стороны третьих лиц (например, оптимизация режима 
управления имуществом); 

6) осуществление фактических действий, направленных на защиту от зло-
употребления правом в корпоративных отношениях (например, освещение в 
прессе происходящих в обществе событий, подпадающих под определение 
злоупотребления правом в корпоративных отношениях, работа с коллективом 
общества, с тем чтобы сформировать негативное отношение к лицам, осу-
ществляющим указанные деяния). 

Также интересны новеллы в ГК РФ, связанные с противодействием злоупо-
треблениям, которые устанавливают положения о том, что уставом корпора-
ции может быть предусмотрено предоставление полномочий единоличного 
исполнительного органа нескольким лицам, действующим совместно, или об-
разование нескольких единоличных исполнительных органов, действующих 
независимо друг от друга. Данным решением обусловлена юридическая ответ-
ственность этих лиц за их разумные и осмотрительные действия в интересах 
общества. На этих лиц в полной мере будут распространяться условия граж-
данско-правовой ответственности, предусмотренные для членов органов 
управления юридических лиц. При этом ГК РФ предусматривает исключи-
тельную компетенцию общего собрания акционеров (участников) – вопросы, 
которые нельзя передать для решения другим органам корпорации (п. 2 ст. 65.3 
и ст. 67.1 ГК РФ). 

В числе особо интересных новелл – право участников требовать исключе-
ния другого участника (акционера), которое возможно только в судебном по-
рядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой 
участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред то-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

344     Новое слово в науке: перспективы развития 

вариществу или обществу либо иным образом существенно затрудняет его де-
ятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в т. ч. грубо 
нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительными 
документами товарищества или общества. Отказ от этого права или его огра-
ничение ничтожны. 

Таким образом, для устранения проблемы злоупотребления правом в кор-
поративных правоотношениях необходимы как судебные меры, так и ком-
плекс эффективных внесудебных мер, носящих предупредительный характер. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается способ повышения дове-
рия и мотивации граждан к системе проведения выборов в органы государ-
ственной власти. Авторами приводятся результаты социологического иссле-
дования, направленного на выявление причин низкой явки избирателей на вы-
борах. 
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Введение 
В настоящее время организация выборов в Российской Федерации это со-

временный, автоматизированный процесс, который использует новейшие до-
стижения в области информационных технологий [1]. Несмотря на это, про-
блема низкой явки избирателей остаётся не изменой [2]. Для выявления при-
чины отсутствия мотивации у избирателей, было проведено социологическое 
исследование среди граждан Российской Федерации 18–30 лет. Основную 
массу которого составили студенты высших и средних профессиональных 



Юриспруденция 
 

345 

учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. По результа-
там исследования, были сформулированы предложения по улучшению проце-
дуры голосования. 

Исследование 
Социологическое исследование проводилось в форме анкетирования. Ан-

кета, представленная на рисунке 1, включала 4 вопроса, с двумя вариантами 
ответов. Вопросы формировались из личного мнения авторов. Суть исследо-
вания заключалась в подтверждение или опровержение предположенных ав-
торами причин отсутствия мотивации у избирателя. Дополнительно по жела-
нию опрошенных, предлагалось вписать проблемы, которые они считают важ-
ными и хотели, чтобы их мнение было учтено при выработке решений обозна-
ченных проблем. 

 

Рис. 1. Анкета 
 

Обследуемая совокупность составила 196 человек. По результатам обра-
ботки 52% ходят на выборы. Из них 98% считают, что повышение прозрачно-
сти подсчёта бюллетеней, способствовало к увеличению явки избирателей. 
В тоже время этот же показатель у не принимающих участие в голосовании 
составил 94%. Внедрение технологии «безбумажного голосования» поддер-
жало 95% избирателей, принимающих участие в выборах и 92% не принима-
ющих участие. Положительно к включение дополнительных вопросов в бюл-
летень для голосования отнеслось по 64%. 

Анализ социологического исследования показал, что основной причиной 
низкой явки избирателей, по мнению опрошенных, является низкая верифици-
руемость системы подсчётов голосов. Простыми словами, человек, который 
проголосовал, не может проверить итоговые результаты, что в свою очередь 
понижает уровень доверия к системе подсчётов голосов. 

В связи с этим, предлагается включить в бюллетень дополнительное поле, 
в котором избиратель может вписать идентификационный номер, по которому 
в дальнейшим, избиратель может проконтролировать итоги голосования. 
Идентификационный номер избиратель будет вписывать произвольным обра-
зом, соответственно его знать будет только он. Размер идентификационного 
номера будет определятся из следующих данных: 

1. Численность избирателей в Российской Федерации составляет 112 мил-
лионов человек. 

2. Идентификационный номер будет состоять из латинских и кирилличе-
ских символов, а также цифр. В сумме получается 69 символов. 
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С учётом вышесказанным, минимальный размер идентификационного но-
мера должен равняться: 

log 112000000 5 (1) 
Если идентификационный номер будет равняться 5, то существует высокая 

вероятность, что каждый год найдутся два избирателя, которые введут одина-
ковый идентификационный номер, поэтому оптимальным видится идентифи-
кационный номер из 10 и более символов. 

Все идентификационные номера и соответствующие им кандидаты, после 
выборов публикуются в открытом доступе, что позволит проверить итоги го-
лосования, при этом не нарушить закон о персональных данных. 

Второй предложенный способ увеличения у граждан мотивации к выборам 
в органы государственной власти, так же получил высокую поддержку среди 
анкетируемых. В качестве основных проблем, которые указали граждане, яв-
ляются вопросы местного самоуправления, среди глобальных стоит выделить 
следующие: переход на зимнее/летнее время, строительство платных автодо-
рог, вопросы, связанные с распределением налогов. 

Заключение 
По результатам проведённого социологического исследования, были полу-

чены подтверждения предполагаемых причин, отсутствия мотивации к выбо-
рам в органы государственной власти. Так же был предложен способ повыше-
ния доверия и мотивации граждан к системе проведения выборов. 
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Значительную часть уголовно-процессуальных сроков в уголовном судо-
производстве составляют сроки, исчисляемые сутками. Не является исключе-
нием и срок проверки сообщения о преступлении. 

Основные правила исчисления, соблюдения, продления и восстановления 
процессуальных сроков в уголовном судопроизводстве закреплены в ст. 128, 
130 УПК РФ. Рассмотрение сообщения о преступлении производится в по-
рядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ. 

По общему правилу согласно ч. 1 ст. 144 УПК РФ дознаватель, орган до-
знания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, 
проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении 
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и в пределах компетенции, установленной УПК РФ, принять по нему решение 
в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения.  

По поводу окончания этого срока вопросов обычно не возникает – это 
24 часа последних суток, т. е. в полночь (24 часа 00 минут) последних суток 
(прямое указание ч. 2 ст. 128 УПК РФ). Но вот в вопросе о том, какие сутки 
считать первыми, единодушия уже нет. Одни исследователи считают, что день 
регистрации сообщения о преступлении учитывать не нужно, и первым днём 
течения срока будет следующий за ним [1, с. 427]. Как следствие – дата при-
нятия процессуального решения по результатам проверки сообщения о пре-
ступлении должна отличаться от даты регистрации сообщения максимум на 
три. Сторонники этой позиции аргументируют её тем, что сутки – это интервал 
в 24 часа и, стало быть, срок, начавшийся течь в 18.00 10 октября, истечет в те 
же 18.00 13 октября. А далее в силу указаний ч. 2 ст. 128 УПК РФ, не соблюсти 
которые дознаватель не вправе, срок, образно говоря, продлевается еще и до 
полуночи на 14 октября. Именно такую логику проводят практические работ-
ники – слушатели курсов повышения квалификации. 

На самом деле, понятие «сутки» может иметь разный смысл. Наиболее ав-
торитетные толковые словари выделяют как минимум два значения для этого 
термина. Первое, условно говоря, – календарное, подразумевает временной 
интервал от одной полуночи до другой. Именно такая формулировка приво-
дится в словаре С.И. Ожегова [2]. Словарь Д.Н. Ушакова по этому поводу вы-
сказывается в том же ключе – «продолжительность дня и ночи» [3]. Сутки в 
этом значении равнозначны слову «дата». Немаловажно, что это же значение 
может приобрести и слово «день». 

Второе значение – это действительно интервал в 24 часа, начинающийся в 
любой момент, необязательно в полночь. Формулировки для этого значения в 
обоих словарях практически совпадают. 

Однако, воспринимать уголовно-процессуальные сутки как сумму 24 часов 
неверно, потому что исчисление часами – отдельный способ, прямо преду-
смотренный УПК РФ наряду с «посуточным», и смешивать их нельзя. 

Прежнее уголовно-процессуальное законодательство опиралось на правило: 
при исчислении сроков не принимается в расчет тот час и сутки, которыми начи-
нается течение сроков (ст. 103 УПК РСФСР 1960 г.) [4]. Таким образом, срок 
всегда начинал исчисляться со следующего часа или со следующих суток. 

Действующий УПК РФ изменил порядок начала исчисления срока. Лишь 
«при исчислении срока месяцами не принимаются во внимание тот час и те 
сутки, которыми начинается течение срока, за исключением случаев, преду-
смотренных УПК РФ» – определяет ч. 1 ст. 128 УПК РФ. 

Однако закон умалчивает о том, как же быть с сутками. Велик соблазн просто 
не заметить этой разницы и продолжать делать по-старому – не учитывать теку-
щий час и текущие сутки при расчете сроков. Однако расширительное толкование 
данной процессуальной нормы (распространение по аналогии правил исчисления 
срока месяцами на исчисление сроков часами и сутками) не допустимо. 

В результате, при исчислении сроков сутками по действующему уголовно‐
процессуальному закону необходимо учитывать текущий час, а иногда – даже 
текущие минуты. Именно данная точка зрения, на наш взгляд, является предпо-
чтительной: срок, исчисляемый сутками, учитывает первый день как целый и 
заканчивается в полночь [5]. Таким образом, дата решения по результатам про-
верки сообщения о преступлении отстаёт от даты принятия сообщения на два. 

Следует отметить, что не всегда момент времени, упомянутый в законе, 
может быть отражён в часах и минутах. Так, например, при написании рапорта 
об обнаружении признаков преступления сотрудник полиции указывает 
только дату. Статья 143 УПК РФ не требует от сотрудника полиции указывать 
время в данном рапорте, т. к. такое неуказание начального момента времени 
не является критичным, поскольку на момент окончания срока он все равно не 
влияет, тот в любом случае истечет в 24 часа. 
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Соответственно, предлагаем дополнить ч. 1 ст. 128 УПК РФ в части указа-
ния, что при исчислении сроков сутками принимается в расчет тот час и сутки, 
которыми начинается течение срока, и изложить в следующей редакции: 

«1. Сроки, предусмотренные настоящим Кодексом, исчисляются часами, 
сутками, месяцами. 

При исчислении сроков сутками принимается в расчет тот час и сутки, ко-
торыми начинается течение срока. 

При исчислении сроков месяцами не принимаются во внимание тот час и 
те сутки, которыми начинается течение срока, за исключением случаев, преду-
смотренных настоящим Кодексом. При исчислении сроков заключения под 
стражу, домашнего ареста и нахождения в медицинской организации, оказы-
вающей медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинской 
организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных усло-
виях, в них включается и нерабочее время». 
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В своей деятельности участковый уполномоченный полиции обязан пресе-
кать административные правонарушения и осуществлять в пределах своей 
компетенции производство по делам об административных правонаруше-
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ниях [1]. Административно-юрисдикционная деятельность участкового упол-
номоченного полиции характеризуется тем, что она всегда носит исключи-
тельно государственно-властный характер и осуществляется только в офици-
альном порядке. Для ее осуществления участковые уполномоченные полиции 
наделены широким кругом полномочий, в рамках которых они реализуют при-
надлежащее им право по привлечению к административной ответственности 
за совершение административных правонарушений. 

Целью профилактики является положительная динамика, исправление лич-
ности, влекущая изменение ее поведения – от антиобщественного к законопо-
слушному. 

При осуществлении профилактики участковым уполномоченным полиции 
применяются такие методы как убеждение и принуждение. 

Убеждение как метод профилактики – это комплекс воспитательных, разъ-
яснительных мероприятий, осуществляемых в целях изменения антиобще-
ственного поведения профилактируемых и закрепления положительной дина-
мики (правомерного поведения). Основными формами реализации убеждения 
являются индивидуальные и коллективные беседы, обсуждение поведения 
лица, установление над ними шефства, совместное участие воспитателя и вос-
питываемого в полезной деятельности и т. д. 

Метод принуждения является одним из основных в индивидуально-профи-
лактической деятельности участкового уполномоченного полиции. Он реали-
зуется путем применения различных по своей юридической природе, содержа-
нию и направленности мер воздействия. 

Также необходимо отметить, что дополнительным видом профилактики и 
пресечения административных правонарушений в деятельности участкового 
уполномоченного полиции послужило появление административной ответ-
ственности за нарушение установленного федеральным законом запрета куре-
ния табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах связано с 
принятием Федерального закона от 21.10.2013 №274-ФЗ «О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
и Федеральный закон «О рекламе» в связи с принятием Федерального закона 
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака», который в свою очередь был принят во ис-
полнение ряда международных обязательств в сфере охраны общественного 
здоровья от вредного воздействия окружающего табачного дыма и разруши-
тельных последствий употребления табака после ратификации Российской 
Федерации Рамочной Конвенции Всемирной организации здравоохранения по 
борьбе против табака. 

Важность охраны общественного здоровья от вредного воздействия окру-
жающего табачного дыма и профилактики потребления табака несовершенно-
летними гражданами, равно как и общей задачи постепенного снижения 
уровня потребления табака в Российской Федерации подчеркивалось авторами 
в Пояснительной записке к проекту Федерального закона «Об ограничении ку-
рения табака в целях охраны здоровья населения». Обусловлено это не только 
международными обязательствами, но и исследованиями, проведенными в 
России. Статистика показывает, что по данным Всемирной организации здра-
воохранения, каждые 6,5 секунд в мире курение уносит одну жизнь, еще не-
сколько человек заболевают или продолжают страдать от болезней, связанных 
с курением. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 
2025 году число курильщиков во всем мире может возрасти до 1,7 миллиарда 
с 1,3 миллиарда в настоящее время. Ежегодно курение уносит жизни 4,9 мил-
лионов человек, и через 20 лет эта цифра может удвоиться, считают специали-
сты Всемирной организации здравоохранения. За последние 20 лет в РФ в ре-
зультате курения умерло около 5.8 миллионов человек. Курение в России еже-
годно убивает 332 000 человек около 240 000 умирает в среднем возрасте [2]. 
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В соответствии с пунктом 11 ч. 1 ст. 12 федерального закона «О полиции» 
на участкового уполномоченного полиции возлагаются обязанности по пресе-
чению административных правонарушений и осуществлению производства по 
делам об административных правонарушениях, отнесенных законодатель-
ством об административных правонарушениях, к подведомственности поли-
ции. Участковый уполномоченный полиции также обладает правами по со-
ставлению ст. 6.24 КоАП РФ [3], в соответствии с Приказом МВД РФ от 5 мая 
2012 г. №403 «О полномочиях должностных лиц системы МВД России по со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях и администра-
тивному задержанию». В связи, с чем действия участкового уполномоченного 
полиции носят весьма обширный характер по пресечению правонарушения 
предусмотренного ст. 6.24 КоАП РФ. В случае выявления правонарушения с 
целью дальнейшего пресечения и привлечения лица к административной от-
ветственности, участковый уполномоченный полиции обязан: 

1. Произвести фиксацию правонарушения с использованием технических 
средств (-фото, -видео), участием свидетелей. 

2. Потребовать прекращения противоправного действия. 
3. Разъяснить лицу, совершившему правонарушение, права и обязанности. 
4. Документирование правонарушения. 
5. Профилактическая беседа о недопущение повторных фактов нарушения. 
В связи с чем в заключении необходимо отметить, что профилактика и пре-

сечение правонарушений, предусмотренных ст. 6.24 КоАП РФ, во многом за-
висят от полноценной и качественной работы участкового уполномоченного 
полиции, как при индивидуальных работах с населением, так и при коллектив-
ных обсуждениях (например, отчет перед населением). 
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