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Предисловие 

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» совместно с Фе-
деральным государственным бюджетным образовательным учрежде-
нием высшего профессионального образования «Чувашский государ-
ственный университет имени И.Н. Ульянова», Актюбинским региональ-
ным государственным университетом имени К. Жубанова и Харьков-
ским национальным педагогическим университетом им. Г.С. Сковороды 
представляют сборник материалов по итогам VII Международной 
научно-практической конференции «Приоритетные направления раз-
вития науки и образования». 

В сборнике представлены статьи участников VII Международной 
научно-практической конференции, посвященные приоритетным 
направлениям развития науки и образования. В 164 публикациях 
нашли отражение результаты теоретических и прикладных изысканий 
представителей научного и образовательного сообщества в данной 
области. 

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

Санкт-Петербург, Абакан, Архангельск, Барнаул, Белгород, Владикавказ, Волгоград, Вологда, 
Горно-Алтайск, Грозный, Екатеринбург, Елец, Заинск, Иваново, Иркутск, Ишим, Казань, Ка-
луга, Карачаевск, Кемерово, Керчь, Киров, Краснодар, Красноярск, Курск, Ленинск-Кузнец-
кий, Липецк, Магас, Магнитогорск, Махачкала, Набережные Челны, Нижний Новгород, Ново-
кузнецк, Омск, Оренбург, Пенза, Переволоцкий, Пермь, Петрозаводск, Псков, Пятигорск, Ро-
стов-на-Дону, Рудня, Самара, Саранск, Саратов, Симферополь, Ставрополь, Старый Оскол, 
Тверь, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Ханты-Мансийск, Челябинск, Черкесск, Шахты, Эли-
ста, Якутск), Республики Беларуси (Гомель, Полоцк) и Республики Казахстан (Алма-Ата, 
Астана, Уральск). Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: акаде-
мические учреждения (Вологодская государственная молочнохозяйственная академия 
им. Н.В. Верещагина, Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия, Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Саратовская 
государственная юридическая академия, Ханты-Мансийская государственная медицинская 
академия), университеты и институты России (Алтайский государственный педагогический 
университет, Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, Ал-
тайский государственный университет, Алтайский институт финансового управления, Астра-
ханский государственный университет, Балтийский государственный технический универси-
тет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, Башкирский государственный педагогический универси-
тет им. М. Акмуллы, Военный университет Минобороны России, Вологодский государствен-
ный университет, Вятский государственный гуманитарный университет, Горно-Алтайский 
государственный университет, Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, 
Дагестанский государственный педагогический университет, Донской государственный техни-
ческий университет, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, Ингушский государ-
ственный университет, Иркутский государственный университет путей сообщения, Казанский



(Приволжский) федеральный университет, Казанский государственный университет культуры и 
искусств, Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Тупо-
лева-КАИ, Калмыцкий государственный университет, Калужский государственный университет 
им. К.Э. Циолковского, Карачаево-Черкесский государственный университет им. У.Д. Алиева, 
Кемеровский государственный университет, Керченский государственный морской технологи-
ческий университет, Красноярский государственный аграрный университет, Крымский феде-
ральный университет им. В.И. Вернадского, Кубанский государственный аграрный университет, 
Кубанский государственный университет, Липецкий государственный технический университет, 
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, Мордовский госу-
дарственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева, Московский городской педагогиче-
ский университет, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, 
Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автома-
тики, Московский государственный университет геодезии и картографии, Московский государ-
ственный университет им. М.В. Ломоносова, Московский государственный университет путей 
сообщения, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Наци-
ональный исследовательский университет «МЭИ», Нижегородский государственный архитек-
турно-строительный университет, Омский государственный технический университет, Орен-
бургский государственный педагогический университет, Оренбургский государственный уни-
верситет, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Петроза-
водский государственный университет, Пятигорский государственный лингвистический универ-
ситет, Российский государственный социальный университет, Российский экономический уни-
верситет им. Г.В. Плеханова, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 
Самарский государственный университет, Саратовский государственный медицинский универ-
ситет им. В.И. Разумовского, Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышев-
ского, Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Северный гос-
ударственный медицинский университет, Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказский федеральный университет, Северо-Осетинский государ-
ственный университет им. К.Л. Хетагурова, Северо-Осетинский институт гуманитарных и соци-
альных исследований им. В.И. Абаева, Сибирский государственный технологический универси-
тет, Сибирский федеральный университет, Смоленский государственный университет, Тверской 
государственный технический университет, Тульский государственный педагогический универ-
ситет им. Л.Н. Толстого, Тюменский государственный университет, Ульяновский государствен-
ный педагогический университет им. И.Н. Ульянова, Уральский государственный экономиче-
ский университет, Уфимский юридический институт МВД России, Хакасский государственный 
университет им. Н.Ф. Катанова, Челябинский государственный университет, Чеченский государ-
ственный университет, Югорский государственный университет, Южно-Уральский государ-
ственный университет (НИУ), Южный федеральный университет), Республики Беларуси (Гомель-
ский государственный университет им. Ф. Скорины, Полоцкий государственный университет) и Рес-
публики Казахстан (Алматинский университет энергетики и связи, Западно-Казахстанский аграрно-
технический  университет им. Жангир хана, Казахский агротехнический университет им. С. Сейфул-
лина). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колледжами и училищами, лице-
ями, средними общеобразовательными школами, детскими садами и научными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образования и науки от докторов 
и кандидатов наук ведущих вузов страны, профессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и 
студентов до преподавателей вузов, учителей школ и воспитателей детских садов, а также науч-
ных сотрудников. Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим уважае-
мым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться уникальными разработками 
и проектами, участие в VII Международной научно-практической конференции «Приоритетные 
направления развития науки и образования», 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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Спортсмены во время тренировочного и в ходе соревновательного периода испытывают высокий 
уровень физических нагрузок, которые как правило, сопровождаются с внушительными энергетиче-
скими потерями. В связи с этим остро стоит вопрос правильного и рационального питания для эффек-
тивного восстановления, а также способного должным образом обеспечить запасом энергии спортс-
мена в процессе выполнения практических задач на тренировке и во время соревновательного пери-
ода. 

Современная диетология утверждает, что для сбалансированного и здорового питания соотноше-
ния веществ, таких как белки, жиры и углеводы должно быть 10–15%, 25–30%, 60–70% от общей 
калорийности пищи. Употребление углеводов в ходе восстановительного процесса не должно быть 
ниже 50% от общей калорийности пищи (М.А. Самсонов 1992). 

Как известно из справочника по диетологии, углеводы выполняют ряд функций таких как восста-
новление и помощь в построение мышечных волокон, но основная функцией углеводов является обес-
печение организма энергией. Несмотря на то что углеводы не принадлежат к числу не заменимых 
факторов питания и могут образовываться в организме из аминокислот и глицерина минимальное 
число углеводов в рационе не должно быть менее 50–60 г. Дальнейшее снижение количества углево-
дов ведет к резким нарушениям метаболических процессов в организме. В то время как избыточное 
потребление углеводов может вести к усилению липогинеза и развитию ожирения [1]. 

В нашем случае речь идет о спортсменах, количество потребления энергии которых, во время 
спортивной деятельности в разы больше нежели у обычных людей, не связанных с высокими физиче-
скими нагрузками. Рассмотрим некоторые данные для подробного анализа энергетических затрат про-
фессиональными спортсменами высокого уровня. Из табл. 1 видно, что потребление (затраты) энер-
гии у спортсменов видов спорта на выносливость в 2 и более раз выше, чем у представителей других 
видов спорта. 

Между тем, наиболее низкие величины потребления энергии с пищей были зафиксированы у ба-
лерин и гимнасток. Они составили 1,4–1,6 от основного обмена человека. Наиболее удивительные 
оценки были получены для гимнасток, поскольку они тренируются по 3–4 часа в день. Этому явлению 
дают объяснение, которое выражается на основе двух факторов: искусственное снижение массы тела 
за счет жировой ткани и кратковременное снижение потребления пищи на период подготовки к со-
ревнованиям. Применение низкокалорийной диеты при интенсивной тренировке приводит у женщин 
к менструальным дисфункциям, снижению плотности костей и железо дефициту – анемии 
(Drinkwateretal., 1990). 

В экспериментах на борцах и бегунах было показано, что длительное удержание энергетического 
дисбаланса приводит не только к снижению массы жира, но и к потере массы других тканей. Быстрое 
снижение массы тела за счет снижения доли воды в теле и голодания часто сопровождается потерей 
запасов гликогена, поэтому борцы легких весовых категорий существенно теряют работоспособность. 

Максимум потребления энергии с пищей наблюдается в таких видах спорта, как велосипедный, 
лыжный, триатлон. В этих видах спорта соревнования или тренировочные занятия длятся на протя-
жении нескольких часов. Изучение энергопотребления у велосипедистов – участников гонки Тур де 
Франс (велосипедное соревнование), показало, что в день они потребляют 30–35 МДж  
(7200–8530 Ккал). В этом случае энергопотребление превышает основной обмен человека в 4–5 раз. 
Для решения проблемы недостатка энергии рекомендуют употреблять по ходу тренировки напитки, 
обогащенные углеводами, например, 16 г/кг/день (Kirkwood et al., 1983) [2]. 
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Таблица 1 
 

Потребление энергии спортсменами высшей квалификации различных видов спорта 
 

Вид спорта Пол X, Кдж/кг/день 
Велоспорт (Тур де Франс) М 347 
Триатлон М 272 
Плавание М 221 
Плавание Ж 200 
Гребля М 189 
Гребля Ж 186 
Культуризм М 157 
Культуризм Ж ПО 
Дзюдо М 177 
Дзюдо Ж 157 
Гимнастика Ж 207 
Футбол М 192 
Хоккей М 181 
Хоккей Ж 145 

 
Примечание. Данные взяты у Erp-Baart et al. (1994). Объектами исследования были спортсмены 

высшей квалификации, включая медалистов чемпионатов Европы, Мира и Олимпийских игр. Оценка 
затрат энергии производилась по данным потребления пиши за 4–7 дней. Калория 1 ккал = 4,168 Дж. 

Углеводы делятся на две категории с высоким и низким гликемическим индексом. Различие со-
стоит в скорости расщепления и трансформации углеводов в глюкозу ведь именно глюкоза является 
источником энергии для организма. Для спортсменов полезны продукты именно с низким гликеми-
ческим индексом способные долгое время поддерживать силы на высоком уровне. Такими углево-
дами являются макаронные изделия, зерновые каши и овощи. К продуктам с высоким гликемическим 
индексом относятся кондитерские изделия и другие сладости. Такой класс углеводов очень быстро 
расщепляется и трансформируется в энергию, которая так же быстро и сгорает. Как правило, подоб-
ные углеводы применяются сразу после физической нагрузки, когда организму в срочном порядке 
нужны восстановительные энергетические ресурсы без большой траты времени на усвоение их орга-
низмом. 

Гликоген – сложный полисахарид, главный источник для образования глюкозы в организме чело-
века. Гликоген содержится в мышцах и так же в печени. Гликоген печени, преобразуясь в глюкозу, 
выполняет роль источника энергии для мозга, клеток крови и почек. 

Гликоген мышц может преобразоваться в глюкозу ну при этом не способен на прямую выходить 
в кровь и использоваться для работы других тканей. 

При выполнении упражнений с максимальной или около максимальной интенсивностью (80–
100%), например, бег на короткие дистанции, прыжки, метание, тяжелоатлетические и силовые 
упражнения, продолжительностью до 20–30 сек. Гликолиз. Гликолиз – процесс распада одной моле-
кулы глюкозы (C6H12O6) на две молекулы молочной кислоты (C3H6O3) с выделением энергии, до-
статочной для «зарядки» двух молекул АТФ. C6H12O6(глюкоза) + 2H3PO4 + 2АДФ = 2C3H6O3 (мо-
лочная к-та) + 2АТФ + 2H2O. Гликолиз протекает без потребления кислорода (такие процессы назы-
ваются анаэробными). Но нужно сделать два важных замечания: а) примерно половина всей выделя-
емой в данном процессе энергии превращается в тепло и не может использоваться при работе мышц. 
При этом температура мышц повышается до 41–42 градусов Цельсия; б) энергетический эффект гли-
колиза не велик и составляет всего 2 молекулы АТФ из 1 молекулы глюкозы. Гликолиз играет важную 
роль в энергообеспечении упражнений, продолжительность которых составляет от 30 сек 
до 150 сек [3]. 

По завершению которых организм испытывает чувство утомления. Наибольший расход гликогена 
в мышечных волокнах происходит при выполнении циклических упражнений с интенсивностью  
60–80%. 

Например, у велосипедистов мышечных гликоген расходуется в большой степени из четырехгла-
вой мышцы бедра, а у бегунов из икроножной и камбаловидной. 

Важную роль в транспортировке глюкозы через мембрану мышечного волокна играют: инсулин 
крови, концентрация глюкозы в крови и в клетке. При снижении концентрации глюкозы в крови начи-
нает образовываться и выходить в кровь глюкоза, образующаяся в ходе гликогенолиза. 

Таким образом, высокоуглеводная диета с преобладанием в рационе питания углеводом преиму-
щественно с низким гликемическим индексом увеличивается продолжительность выполнения упраж-
нения с определенной мощностью и позволяет добиться прироста скорости в упражнениях с малым 
временным интервалом выполнения, по сравнению с применением диеты с низким уровнем углеводов 
с высокой концентрацией жиров в рационе спортсмена. 
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БОТАНИЧЕСКАЯ ИНДИКАЦИЯ И ЧИСЛЕННОСТЬ АКТИНОМИЦЕТОВ 
ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: в статье приведены результаты исследования солончаковых почв Акмолинской об-
ласти. Было изучено видовое разнообразие растительности и распространение актиномицетов в 
исследуемых почвенных образцах по профилю. Отмечена характерная для засоленных почв галофит-
ная растительность и наличие различных видов актиномицетов в солончаках и близсолончаковых 
почвах. 

Ключевые слова: солеустойчивые растения, солончаки, численность актиномицетов. 
Введение 
Засоленные почвы представляют собой природные экосистемы, в которых высокие концентрации 

солей и недостаток влаги создают специфические условия для существования живых организмов. 
Страдание растений от засоления носит комплексный характер. При засолении снижается активность 
нуклеиновых кислот, нарушается азотный обмен, что приводит к распаду белков, подавляется их син-
тез, связанный с нарушением синтетических процессов и гормонального баланса корней. Эти факторы 
обусловливают характерные для засоленных почв уменьшение интенсивности биологического круго-
ворота и низкое таксономическое разнообразие живых организмов [5, с. 81]. 

Солевой режим играет большую роль в обмене веществ микроорганизмов. Помимо участия в ме-
таболизме микробной клетки, соли поддерживают определенное осмотическое давление, от которого 
зависит нормальная жизнедеятельность организма. Известно, что осмотическое давление в клетках 
актиномицетов довольно высокое, что позволяет им выживать в почве при недостатке влаги и высо-
кой засоленности. Исследование актиномицетных комплексов в широком ряду засоленных почв, рас-
пространенных на территориях России и Монголии, показало, что численность актиномицетов, выде-
ляемых из различных засоленных почв, колеблется от сотен до тысяч и десятков тысяч КОЕ/г почвы 
в зависимости от типа почвы и горизонта. Численность актиномицетов в засоленных почвах оказалась 
на 1–3 порядка меньше по сравнению с количеством актиномицетов, выделяемых из дерново-подзо-
листой почвы и чернозема соответственно [3, с. 465, 467]. 

По данным Гришко В. Н. и соавторов численность актиномицетов в засоленных почвах сосредо-
точена меньше по сравнению с черноземными почвами Украины. Кроме того, в засоленных почвах 
происходит более существенное уменьшение общей численности микроорганизмов (в 4,2–5,3 раза) 
по почвенному профилю, тогда как в черноземных почвах в 1,3–4,2 раза [1, с. 224]. 

Цель работы – изучение растительного состава и оценка численности актиномицетов солончака и 
близсолончаковых почв Акмолинской области. 

Материалы и методы исследований. 
Все образцы почвы были отобраны с территорий Кампуса КазАТУ, находящегося в границах сель-

ского округа Кабанбай батыра, Целиноградского района Акмолинской области Казахстана. 
Объектами исследований служили солончаки и близсолончаковые почвы, находящиеся на рассто-

янии от солончаков. Почвенные образцы отбирались согласно общепринятой методике [7, с. 68] по 
высоте травостоя: 

− солончак, высота травостоя 0–20 см; 
− солончаковые почвы (среднетравье) – в радиусе 5 м, высота травостоя 0–20 см; 
− солончаковые почвы (высокотравье) – в радиусе 10 м, высота травостоя 0–40 см; 
− темно-каштановая слабозасоленная в качестве контроля. 
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Почвенные анализы проводили в образцах, взятых из разрезов по генетическим горизонтам до глу-
бины 1 м, на близсолончаковых почвах почвенные образцы отбирались с глубины 0–20 см. 

Характер засоления определяли методом водной вытяжки [7, с. 208]. 
Микробиологический анализ заключался в изучение количественного состава микроорганизмов. 

Общее число КОЕ микробов определяли посевом на питательные среды, методом последовательных 
разведением проб почвы в виде суспензий в стерильной дистиллированной воде [6, с.105]. Количество 
олиготрофных актиномицетов, довольствующимися элементами питания из рассеянного состояния 
учитывали на почвенном агаре (ПА). Олигонитрофильную микрофлору учитывали – на среде Эшби, 
амилолитическую микрофлору на – крахмало-аммиачном агаре (КАА), олигокарбофильную микро-
флору на – голодном агаре (ГА), автохтонную микрофлору на – нитритном агаре (НА), Гаузе  
[8, с. 51]. По окончании срока инкубации производили подсчет колоний с учетом разведений. 

Результаты исследований 
В результате исследования характера засоления исследуемых объектов установлено, что в верхних 

горизонтах солончаков наблюдается сульфатный характер засоления. В нижележащих горизонтах 
увеличивается количество аниона хлора, т.е. в горизонте В2 выявлено хлоридно-сульфатное засоле-
ние. Наибольшее содержание аниона хлора установлено в горизонте С. На близсолончаковых почвах, 
где растительность покрова представлена разнотравьем, наблюдается сульфатный характер засоле-
ния. 

В результате исследования была изучена растительность, произрастающая на солончаках и близ-
солончаковых почв (рис.1). 

 

Рис. 1. Растительный покров солончаков в начале (1, 3) и середине (2, 4) вегетационного периода: 
А – солерос европейский (Salicórnia europaea); Б – халимион бородавчатый, или лебеда 

бородавчатая (Halimione verrucifera) 
 
В литературе имеются описания бедной растительности на солончаке и произрастании галофитной 

растительности, которая характеризуется высоким осмотическим давлением клеточного сока  
[2, с. 42; 9, с. 42]. 

При этом в зависимости от степени засоления флористический состав заметно изменяется [2, с. 42]. 
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Растительный покров солончаковых почв представляет совокупность галофитной растительности, 
таких как солерос европейский (Salicórnia europaea), халимион бородавчатый, или лебеда бородавча-
тая (Halimione verrucifera), хруплявник полевой (Polycnemum arvense L.). 

Растительность среднетравья богаче, чем флора на солончаке, что связано с меньшим содержа-
нием водорастворимых солей и более высоким содержанием гумуса в почве. В данной местности про-
израстает тюльпан поникающий (Túlipa pátens), имеющий статус охраняемого в ряде областей Казах-
стана [10]. Так же встречаются франкения жестковолосистая (Frankenia hirsuta L.), пырей ползучий 
(Elytrígiarépens), полынь белая (Artemísia absínthium), полынь австрийская (Artemisia austriaca Jacq). 

 

 
Рис. 2. Растительность близсолончаковых почв: А – тюльпан поникающий (Túlipa pátens); Б – 

подмаренник желтый (Gálium verum); В – кермек татарский (Goniolimon tataricum) 
 
Растительный покров высокотравья разнообразен, из галофитных растений доминирует кермек та-

тарский (Goniolimon tataricum). Степная растительность высокотравья представлена дерновинными 
злаками, много разнотравья, также включает смолёвку поникшую (Silēne nūtans), подмаренник жел-
тый (Galium verum). Минимальное содержание галофитной растительности связано с меньшим содер-
жанием водорастворимых солей в почве, чем на солончаке и среднетравье. 

В течение вегетационного периода галофитной растительности были отобраны почвенные об-
разцы для изучения биологической активности солончаковых почв. 

В результате микробиологических анализов было выявлено, что в почвах солончаков и высокотра-
вья микромицеты доминируют над актиномицетами в 1,6 раза, а на среднетравье и темно-каштановой 
слабозасоленной – актиномицеты превалируют над грибами в 3,2 раза. 

Сукцессионная динамика численности различных групп микроорганизмов представлена на ри-
сунке 3. 

 

 
Рис. 3. Общая численность микроорганизмов в засоленных почвах (млн/г) 
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Наблюдение за динамикой общей численности актиномицетов в течение вегетационного периода 
растений показало (рисунок 4), что амилолитические актиномицеты доминировали на всех исследуе-
мых почвах на протяжении всего периода, численность которых варьировала от 666,7×103 до 
5×106 КОЕ/г в зависимости от исследуемой почвы и стадии сукцессий. 

 

1 2 

3 4 
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5 
Рис. 4 . Динамика численности актиномицетов в течение вегетационного периода: 1 – голодный 

агар (тыс/г), 2 – крахмало-аммиачный агар (млн/г), 3 – среда Гаузе (тыс/г), 4 – почвенный агар 
(тыс/г), 5 – нитратный агар (тыс/г) 

 
Во всех исследуемых почвах максимальная численность олигокарбофильных актиномицетов 

наблюдается в середине вегетационного периода растений. Олигонитрофильные актиномицеты на со-
лончаке и близсолончаковых почвах имеют максимальную численность также в середине вегетаци-
онного периода растений, только на темно-каштановой слабозасоленной максимальная численность 
этих актиномицетов наблюдается в конце лета. Наибольшая численность олиготрофных актиномице-
тов на солончаке и темно-каштановой слабозасоленной почвах отмечается в середине лета, на близ-
солончаковых почвах в начале. 

Наиболее существенно численность истинных актиномицетов, растущих на Гаузе, увеличилась на 
близсолончаковых и темно-каштановой слабозасоленной почвах в середине вегетационного периода 
от 108,8×103 до 144,5×103 КОЕ/г, на солончаке в конце вегетационного периода (133,3×103 КОЕ/г). 

На всех исследуемых почвах максимальная численность автохтонных актиномицетов, растущих 
на среде с гуматом натрия, отмечена в начале вегетационного периода растений, затем их численность 
резко снижается. 

Согласно литературным данным наиболее активное развитие автохтонов и, как следствие, усиле-
ние разложения гумусовых компонентов наблюдается в условиях высокого дефицита поступающего 
в почву легкоразлагаемого органического вещества. Данная группа микрофлоры при нормальном пи-
тательном режиме (целина, почвы естественных лесов и лугов) не доминирует в почве [6, с. 21]. 

Наименьшая численность актиномицет во всех исследуемых почвах наблюдается на почвенном 
агаре, использующих элементы питания из рассеянного состояния. 

Увеличение общей численности актиномицетов солончаков по отношению к их числу на близсо-
лончаковых почвах, не наблюдалось. 

Таким образом, из всех исследуемых образцов почв максимальная численность актиномицетов 
наблюдается на темно-каштановой слабозасоленной почве, за исключением олигонитрофильных ак-
тиномицетов, численность которых была больше в середине вегетационного периода на солончаке и 
близсолончаковых почвах, и к концу вегетационного периода на близсолончаковых почвах. 

Проведенные исследования выявили неоднородность в распределении актиномицетов по про-
филю (таблица 1). Во всех изученных почвах максимальные значения установлены в горизонте А. 

 
Таблица 1 

Численность различных видов актиномицетов на засоленных почвах  
Акмолинской области (по профилю) 

 

Образцы почв Нитратный агар Гаузе Почвенный агар КАА Голодный 
агар 

Солончак  
Горизонт А 0,09×106 0,07×106 0,02×106 0,5×106 0,053×106 
Горизонт В1 0,17×106 – 0,005×106 – 0,008×106 
Горизонт В2 0,06×106 – 0,002×106 – 0,013×106 
Горизонт С – – – – – 

Каштановая слабозасоленная  
Горизонт А 0,12×106 0,12×106 0,04×106 2,6×106 0,12×106 
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Горизонт В – 0,005×106 – – 0,005×106

Горизонт С 0,005×106 – – – 0,005×106

Наибольшая численность актиномицетов, выявленных на КАА, отмечена в горизонте А, что сви-
детельствует об их активном употреблении минеральных форм азота на солончаках и темно-кашта-
новых слабозасоленных почвах. На нитратном агаре количество актиномицетов увеличивается к го-
ризонту В1, что связано с разложением гумусовых веществ этими микроорганизмами. В более глубо-
ких слоях почвы, горизонты В2 и С, не выявлено распространение отмеченных микробов. На среде 
Гаузе актиномицеты были выделены из верхних слоев горизонта. Отмечено присутствие олиготроф-
ных и олигокарбофильных актиномицетов на солончаке до горизонта С. 

Доминирующими актиномицетами в гумусово-аккумулятивном горизонте на солончаке и темно-
каштановой слабозасоленной почв являются актиномицеты, усваивающие минеральные формы азота. 
Численность этих форм актиномицетов достигает 0,5×106 КОЕ/г почвы на солончаке и 2,6×106 КОЕ/г 
почвы для темно-каштановой слабозасоленной. 

В верхнем горизонте солончака и темно-каштановой слабозасоленной почвы выявлена минималь-
ная численность олиготрофных актиномицетов, использующие элементы питания самой почвы. 

На темно-каштановой слабозасоленной почве группа автохтонных и олигонитрофильных актино-
мицетов отмечена в горизонтах А и С. Олигокарбофильные актиномицеты наблюдались во всех гори-
зонтах. 

Заключение 
Анализ ботанической индикации засоленных почв Акмолинской области подтверждает имеющи-

еся в литературе описания галофитной растительности, характерной для солончаков. В зависимости 
от степени засоления солончака и близсолончаковых почв, изменяется флористический состав расти-
тельности и численность микроорганизмов. Высокая численность всех групп актиномицетов наблю-
дается на темно-каштановой слабозасоленной почве, за исключением олигонитрофильных актино-
мицетов, что связано с низким содержанием в почве водорастворимых солей и увеличением гумусо-
вых веществ. 
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РЕЛЬЕФ КАК ФАКТОР ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
И СЕЛИТЕБНОЙ ОСВОЕННОСТИ ЛАНДШАФТОВ ДАГЕСТАНА 

Аннотация: в статье рассматривается распределение ландшафтных поясов Дагестана по гип-
сометрическим отметкам и крутизне склонов, являющихся основным фактором селитебной освоен-
ности территории. Проведенный анализ показал, что наиболее разнообразными условиями характе-
ризуется Предгорный Дагестан: здесь широко представлены местоположения, типичные как для 
равнинной, так и для горной части. На наиболее низкие гипсометрические уровни здесь приходится 
35% территории; на склоны, крутизной 0–6, которые более характерны для равнин, приходится 
46%. Довольно широко представлены и более крутые склоны, типичные для Внутригорного и Высо-
когорного Дагестана. 

Ключевые слова: Дагестан, Высокогорный Дагестан, Внутригорный Дагестан, Предгорный 
(Внешнегорный) Дагестан, Равнинный Дагестан, Приморский Дагестан, гипсометрия, дистанцион-
ное зондирование, крутизна склона, ландшафт, ландшафтный пояс, предгорный ландшафт, при-
родно-территориальный комплекс, пространственная структура ландшафтов, селитебный ланд-
шафт, цифровая модель рельефа, экотон. 

Территория Дагестана характеризуется большим разнообразием природных условий и, как след-
ствие, – природно-территориальных комплексов (ПТК). Отличительной чертой этой территории Се-
верного Кавказа является своеобразная структура высотной поясности, обусловленная расширением 
здесь за счет дагестанского тектонического клина горного сооружения Кавказа [2], а также наличием 
наиболее обширной в пределах северного макросклона Большого Кавказа системы внутигорных кот-
ловин. Второй особенностью Дагестана, является наличие системы хребтов, окаймляющих соб-
ственно горное сооружение, – хребты Андийский, Салатау, Гимринский, Чонкатау, Шамхалдаг, Ка-
расырт и др. Незначительная высота хребтов (до 1200–1400 м) в сочетании со своеобразным климатом 
приводят к формированию здесь пространственной структуры ландшафтов, отличающейся как от 
прилегающих равнин, так и от более высоких частей горного сооружения. Такие переходные участки 
в настоящее время принято называть экотонами и выделять в отдельную категорию ПТК. Однако 
большинство авторов [1; 3; 7–11; 13; 14], составлявших карты на территорию Северо-Восточного Кав-
каза и его отдельных частей, выделяют здесь только две наиболее высоких классификационных еди-
ницы (классы) ландшафтов – равнинные и горные, соответствующие мегаформам рельефа. При этом 
в пределах Дагестана существует переходная полоса от равнин к горам, которая и получила название 
«предгорные ландшафты». 

В этой связи возникает необходимость проанализировать показатели рельефа, которые в наиболь-
шей степени влияют на формирование ландшафтной структуры района исследования, а именно – вы-
сотные отметки и уклоны склонов. В настоящее время этот анализ не представляет больших техниче-
ских сложностей в связи с существованием цифровых моделей рельефа (ЦМР), полученных при по-
мощи данных дистанционного зондирования. Методика обработки такого рода информации довольно 
подробно описана А.В. Погореловым и Ж.А. Думитом [12]. 

Территория Дагестана относится к следующим ландшафтным поясам [5]: 1) Равнинный Дагестан; 
2) Приморский Дагестан; 3) Предгорный (Внешнегорный) Дагестан; 4) Внутригорный Дагестан; 
5) Высокогорный Дагестан. 

Распределение ландшафтных поясов Дагестана по гипсометрическим отметкам и крутизне скло-
нов иллюстрирует рисунок 1 и таблицы 1 и 2. 
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Рис. 1. Высотные отметки и крутизна склонов в пределах высотных ландшафтных ярусов 

 
Таблица 1 

Гипсометрические отметки ландшафтных ярусов 
на территории Дагестана 

 

Высота, м Равнинный Приморский Предгорный Внутригорный Высокогорный Итого 
менее 0 14130 503    14633 
0–100 7662 804 91   8557 
100–200  111 704   815 
200–400  61 2048   2124 
400–600   1702 171  1858 
600–800   836 515  1368 
800–1000   278 920 68 1250 
1000–1200   118 1300 110 1529 
1200–1400   29 1497 182 1708 
1400–1600   2 1459 299 1760 
1600–1800    1398 476 1873 
1800–2000    1399 691 2090 
2000–3000    2913 5636 8550 
3000–4466    38 2166 2204 
 21792 1480 5809 11610 9629,0 50320 

 
Наиболее широко на территории Дагестана распространен Равнинный ландшафтный ярус, или 

Равнинный Дагестан. Он приурочен к территории Северо-Дагестанской низменности (дагестанская 
часть Прикаспийской низменности) и ее отдельным частям (Терско-Кумской и Терско-Сулакской 
низменностям). Здесь характерны высоты до 100 м, а крутизна поверхностей практически нигде не 
превышает 2°. 
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Таблица 2 
Крутизна склонов в пределах ландшафтных ярусов Дагестана 

 

Уклон Приморский Предгорный Внутригорный Высокогорный Итого 
0–2 1199 805 141 32 23710 
2–4 135 974 403 60 1827 
4–6 26 888 594 99 1636 
6–8 10 782 732 139 1671 
8–10 4 657 821 187 1675 
10–15 4 1039 2239 740 4033 
15–20 1 425 2120 1160 3716 
20–25 1 151 1740 1531 3433 
25–30 0 57 1268 1798 3135 
30–35 0 20 817 1793 2639 
35–40 0 6 443 1293 1749 
40–45  2 190 607 802 
45–50  1 66 157 225 
50–60  1 32 31 63 
Более 60  0 3 2 5 
 1380 5809 11610 9629 50320 

 
Приморский Дагестан фактически представляет собой продолжение равнинного побережья Кас-

пийского моря, но генетически является продолжением складчатых структур Кавказа. В отличие от 
собственно равнинного, отметки высот здесь возрастают до 200 м, а иногда и выше. Однако, несмотря 
на это, доля склонов крутизной более 6° не превышает 2%, что и позволяет рассматривать эти ланд-
шафты как собственно равнинные, а основное отличие сводится к слабым количественным разли-
чиям. 

Предгорный (Низкогорный) Дагестан занимает площадь 5809 км2 преимущественно в интервале 
высот от 100 до 1200 м, хотя отдельные его части поднимаются и выше. С севера и востока он грани-
чит с Равнинным и Приморским Дагестаном, которые, как уже отмечалось выше, представлены рав-
нинами различного гипсометрического уровня. В пределах Предгорного Дагестана преобладают 
склоны с крутизной от 0–2 до 10–15°, на долю которых приходится от 11 до 17%. На долю склонов 
крутизной более 15° приходится около 10%, при этом в крайней северо-западной части ареала пред-
горных ландшафтов заметно, что наиболее возвышенные части является одновременно и наиболее 
крутыми [4; 6]. 

Внутригорный Дагестан занимает высотные интервалы от 400–600 до 2000–3000 м, однако на вы-
сотах до 1000 м располагается чуть более 12% его территории. Основная его часть, 60%, приурочена 
к высотам 1000–2000 м, а доля от 2000 до 3000 м составляет 22%. Наиболее часто здесь отмечаются 
склоны крутизной от 10–15 до 25–30°, на долю которых приходится 64%. Менее крутые склоны (до 
10°) представлены чаще, чем более крутые, хотя на долю последних приходится более 10%. 

Высокогорный Дагестан располагается преимущественно в интервале высот от 2000 до 4466 м, 
так как на долю этого высотного интервала приходится боле 80% территории. Что касается уклона, 
то здесь наиболее часто встречаются поверхности с уклоном от 15–20 до 35–40°, доля которых со-
ставляет 78%. Несмотря на это, здесь нередко встречаются склоны крутизной до 6–8°, но доля наибо-
лее крутых склонов все же выше, чем доля более пологих. 

Что касается Внутригорного и Высокогорного Дагестана, то, как и в случае с Равнинным и При-
морским Дагестаном, заметно достаточно большое сходство между ними. Оно проявляется в том, что 
эти высотные ландшафтные пояса занимают довольно близкие отметки высот, а также для них харак-
терны склоны с сопоставимыми характеристиками крутизны. В целом для них также проявляется тен-
денция увеличения крутизны склонов по мере увеличения абсолютной высоты. Данный факт можно 
объяснить особенностями геологического строения территории. 

Как показал проведенный анализ, наиболее разнообразными условиями характеризуется Предгор-
ный Дагестан: здесь широко представлены местоположения, типичные как для равнинной части, так 
и для горной. На наиболее низкие гипсометрические уровни (200–400 м) приходится 35% территории; 
на склоны, крутизной 0–6°, которые более характерны для равнин, приходится 46%. Вместе с тем, 
здесь довольно широко представлены и более крутые склоны, типичные для Внутригорного и Высо-
когорного Дагестана. 

 
Работа выполнена при финансировании по Тематическому плану Министерства образования и 

науки Российской Федерации (номер темы 2374). 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ ЛАНДШАФТОВ 
Аннотация: в данной статье приведены основные критерии оценки природных ландшафтов и их 

описание. Это помогает объективно оценить состояние природных ландшафтов. 
Ключевые слова: природные ландшафты, описание, оценка, рельеф. 
Природных ландшафтов, то есть неизмененных хозяйственной деятельностью человека относи-

тельно крупных территорий, в настоящее время, можно считать, не существует. Косвенное влияние 
хозяйственной деятельности испытывает всякая территория. Это происходит, например, в результате 
повышения радиационного фона планеты в целом, в связи с выпадением кислотных дождей, оседа-
нием загрязняющих атмосферу веществ, переносимых из промышленно развитых районов и так да-
лее. То есть, неизменными их можно считать лишь условно. 

При описании природных ландшафтов фиксируют их состояние по общепризнанным методикам. 
Отличают тип рельефа и наиболее распространенные его формы, особенности геологического строе-
ния, характеризуют основные водные объекты, особенности местного климата, почвенный покров. 
При этом следует дать оценку их влияния на изменение экологической ситуации при том или ином 
хозяйственном воздействии и оценить устойчивость как в целом ландшафта, так и отдельных природ-
ных комплексов на те или иные потенциально возможные антропогенные воздействия. 

Особое внимание уделяют описанию растительного покрова и животного мира как компонентов 
природной среды, в наибольшей степени реагирующих на антропогенное воздействие. 

Загрязняющие вещества в природный ландшафт могут поступать из соседних загрязненных тер-
риторий по рекам, с ветром и так далее. Поэтому, обследуя природные ландшафты, обязательно опре-
деляют потенциальные возможности их загрязнения. 

Важно выявить антропогенные воздействия, которые испытала в прошлом рассматриваемая тер-
ритория. При этом следует установить, на какие компоненты природной среды было направлено это 
воздействие. Если изменяли характер поверхности, гидроклиматический режим даже отдельных при-
родных комплексов, то изменения в ландшафтах могут быть значительными, вплоть до изменений в 
их развитии. 

В тех случаях, когда нет возможности выявить такие изменения или они прослеживаются очень 
слабо, важно определить естественный ход развития изучаемой территории. 

По возможности следует определить влияние изучаемой территории на сопредельные с ней рай-
оны, значение тех или иных природных комплексов, расположенных в ее пределах. Например, может 
быть весьма значительным влияние больших лесных массивов на гидрологический режим рек приле-
гающих районов, на качество воды в них. Но определить это влияние нередко весьма сложно. Проще 
выявить значение отдельных природных комплексов. 

При оценке рекреационной ценности природных комплексов учитывают их эстетичность, позна-
вательную ценность, уникальность, типичность, возможности активного отдыха. 
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Хозяйственная оценка предусматривает выявление возможностей использования природных ком-
плексов, месторождений полезных ископаемых, водных, лесных, рекреационных и иных ресурсов. 
При таких обследованиях хозяйственная оценка не требует проведения инженерных, поисковых работ 
с использованием технических средств. Это может быть фиксация месторождений известковых ту-
фов, торфа, строительных материалов, мела и так далее. Визуально оценивают возобновимые природ-
ные ресурсы – лесные угодья, запасы и чистоту поверхностных вод, определяют площади распростра-
нения лекарственных растений, высокопродуктивных грибных, ягодных угодий и др. 

Для выявления качественных различий отдельных природных ландшафтов используют балльную 
оценку их состояния. Отдельно оценивают, как степень сохранности ландшафтов, уникальность вхо-
дящих в них природных объектов, типичность, своеобразие и другие их «достоинства», так и негатив-
ные изменения в их состоянии. 

Оценивают в баллах наличие в ландшафте уникальных, своеобразных, редких природных объек-
тов, участков, представляющих собой ценные ягодные, грибные, охотничьи угодья, места, удобные 
для отдыха, эстетически привлекательные. 

Единые критерии оценки продуктивности, привлекательности, рекреационной ценности разрабо-
тать сложно. Продуктивность угодий может меняться по отдельным годам, неодинакова ценность 
произрастающих в них ягод, грибов, индивидуально восприятие привлекательности, рекреационной 
ценности отдельных участков, зависящих к тому же от погодных условий. Поэтому такой подход к 
оценке природных ландшафтов является приближенным и условным, но он позволяет достаточно объ-
ективно оценить и сравнить положительные особенности природных ландшафтов. 
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ХИМИКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ПРИЧИНЫ БОЛИ 
В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА ВО ВРЕМЯ БЕГА 

Аннотация: в статье содержится информация о том, какие химические и физиологиечкие про-
цессы происходят в организме во время бега, из-за чего могут появиться боль, травмы и как их 
можно избежать. Сейчас общество начинает активно вести здоровый образ жизни, многие люди 
начинают заниматься бегом, но любители часто совершают ошибки. Данная статья должна по-
мочь избежать ошибок. 

Ключевые слова: АТФ, Аденозинтрифосфа́т, причины боли, травмы, бег. 
Человек, который начинает бежать, в первые десять секунд ощущает прилив энергии, легкость, 

хочется увеличить темп, в это время в мышцах расщепляются молекулы аденозинтрифосфата (сокр. 
АТФ) – нуклеозидтрифосфат, играющий исключительно важную роль в обмене энергии и веществ в 
организмах. При расщеплении этих молекул высвобождается очень много энергии, из-за чего мы чув-
ствуем прилив сил, но после того как АТФ превращается в АДФ (Аденозиндифосфат), организму 
нужно какое-то время, чтобы вновь синтезировать АТФ. Обратное восстановление АТФ обычно про-
исходит тремя способами. Речь идет о трех энергосистемах. Данные способы вызывают в организме 
химическую реакцию между АДФ и фосфатом (P) с воспроизведением второй энергообразующей 
связи и таким образом молекулы АТФ: 

1. Анаэробная алактатной система – система, которая характерна для быстрых усилий, к примеру,
для первой половины бега на дистанцию 100 м. Если мы стартуем внезапно из состояния покоя, наши 
мышцы начинают расходовать небольшое количество АТФ, накопленной в мышечных волокнах, а 
затем АТФ образуется благодаря креатинфосфату, который содержит одну молекулу креатина и одну 
молекулу фосфата, которые соединяются с помощью энергообразующей связи: C4H9N3O2 – * – Р. 

2. Анаэробная гликолитическая система – это система, в которой молекула глюкозы расщепляется
без участия кислорода. Она расщепляются не до конца, а до образования лактата (молочной кислоты). 
Мышца содержит не сами молекулы лактата, а лишь отрицательно заряженный ион лактата и поло-
жительно заряженный ион водорода (Н+), а также энергию, которая нужна для образования АТФ из 
АДФ и фосфата: Глюкоза => LА- + Н+ + энергия. 

3. Аэробная система – система, в которой энергия, используемая для образования АТФ, также мо-
жет быть получена из молекул глюкозы. Однако в этом случае они полностью расщепляются за счет 
сложной цепочки биохимических реакций с участием кислорода до образования двуокиси углерода и 
воды. Эти реакции могут происходить также с жирными кислотами, которые превращаются в дву-
окись углерода и воду. Эти реакции можно представить в следующем виде: C6H12O6 +O2 => CO2 + 
H2O + энергия; Жирные кислоты + O2 => CO2 + H2O + энергия [1]. 

С каждой минутой бега организму требуется все больше кислорода для выработки АТФ, однако 
при интенсивных нагрузках кровоток замедляется и из-за чего необходимый кислород поступает мед-
леннее, а организму не хватает кислорода, АТФ вырабатывается хуже, и вы начинаете уставать. Тело 
ощущается тяжелым, хочется остановиться, чтобы преодолеть это желание и доставить достаточное 
количество кислорода организму для выработки АТФ, нужно стабилизировать дыхание. 

В основном люди, которые бегают на средние дистанции стараются дышать в ритме «два на два», 
т.е. делая два шага при вдохе и два на выдохе. Основная часть бегунов делает 160 шагов за одну ми-
нуту (примерно 80 шагов на каждую ногу), и из этого следует, что они делают 40 вдохов в минуту. 
Это хороший показатель, так как при таком ритме хватает времени, для поступления необходимого 
количество воздуха легкие и выхода из них. А также правильное дыхание поможет и от боли в боку 
[2]. 

Колющая боль в боках – это распространенная проблема начинающих бегунов. Когда наше тело 
находится в состоянии покоя, часть крови не циркулирует активно, а накапливается в брюшной и 
грудной области, составляя некий резерв организма. Во время бега эта кровь начинает активно цир-
кулировать, и переполняют органы брюшной полости. Если болит в левом боку, то значит, селезенка 
расширилась и давит на оболочки, нервные окончания которых и обеспечивают нам неприятные ощу-
щения. Если колит в правом, то же самое происходит с печенью. Также наша печень часто начинает 
болеть, если мы отправляемся на пробежку сразу после приема пищи, так как в процессе 
пищеварения уваливается желудок и печень, её протоки расширены, как в результате физической 
нагрузки, так и за счёт участия в пищеварительном процессе. В итоге она быстро переполняется 
кровью и обеспечивает нам острую боль во время бега. 

Что можно делать, чтобы избавится от этой боли? 
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Во-первых, не есть и не пить перед пробежкой. Последний приём пищи должен быть не позже чем 
за два часа до бега. 

Во-вторых, нужно хорошо размяться, чтобы подготовить свой организм активной работе. 
Чтобы избавится от боли во время бега, нужно попробовать снизить темп. Орган справится с по-

вышенной нагрузкой и боль должна пройти. Можно также сделать массаж прямо во время бега. Для этого 
нужно втягивать и надувать живот во время дыхания. На вдохе надувать, на выдохе резко втягивать. 

Еще одна причина боли – это спазм в верхней части живота из-за недостатка кислорода. Диафраг-
мальная мышца не получает достаточно кислорода, из-за чего приток крови к сердцу уменьшается. 
Кровь начинает застаивается в печени, она давит на стенки оболочек, и в результате мы чувствуем 
боль. Чтобы справится с этим, в первую очередь, нужно начать правильно дышать. 

По наблюдениям ученых, мужчины травмируются чаще женщин, однако те, и другие после 40 
предрасположены к травмам одинаково. Около 70% бегунов до 30 лет, получали травмы и 20% уже 
имеют хронические заболевания. 

Американские ученые выявили шесть наиболее часто встречаемых травм у бегунов, которые пред-
ставлены ниже в таблице.  

Таблица 1 

Болезнь Проявления Как часто встречается 
(в процентах) 

Хондромаляция Разрушение хряща задней (суставной) поверхности 
надколенника 13% 

Воспаление  
подошвенного эпо-
невроза 

Воспаление толстой связки, соединяющей пяточную 
кость с пальцами ноги 17% 

Шинсплинт Воспаление надкостницы 22%
Тендениты Воспаление ахиллова сухожилия 27%
Синдром  
подвздошно-больше-
берцовой связки 

Воспаление в месте прикрепления подвздошно-больше-
берцового тракта к большеберцовой кости 32% 

Стресс-перелом Маленькие трещины в костях, которые возникают в ре-
зультате перегрузки кости 48% 

 
Вот типичные ошибки, приводящие к травматизму: увеличение расстояния каждую неделю; еже-

дневный спринтерский бег; недостаток отдыха, потеря контроля тела на склоне, перенапряженные, 
которое может вызвать повреждение мышц и стать причиной потери тренированности [3]. 

Тяжелые и длительные пробежки целесообразно сменять легкими днями со сниженной скоростью 
и сокращённой дистанцией. Кроме того, надо предусматривать в тренировочных циклах недели от-
дыха: общий километраж каждой второй или третьей недели должен быть сокращен. Это даст мыш-
цам время восстановить восприимчивость к нагрузкам [4; 5]. 

Прогресс базируется на качестве скоростных тренировок и протяженности длительных пробегов. 
Лёгкие пробежки между этими двумя «днями качества» способствуют восстановлению и сокращают 
риск травм. 

На данный момент химические и физические процессы в организме спортсменов изучены де-
тально, что позволяет следить за здоровьем и улучшать результаты как начинающих так профессио-
нальных бегунов. Бег – это очень травматичный спорт, но существует много методик, которые помо-
гут избежать получение травм. 
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Введение. 
В данной статье приводится важный факт, из которого следует невозможность доказательства или 

опровержения большой теоремы Ферма геометрическими методами. Формально, данный факт моно 
считать и доказательством теоремы Ферма, но этот факт противоречит общепринятой аксиоматике 
целых чисел (оставаясь верным с точки зрения обыкновенной геометрии), ([1,2]). По мнению автора, 
данный факт и рассматривал сам Ферма, когда формулировал свою знаменитую теорему. 

Невозможность доказательства или опровержения «великой» теоремы Ферма геометрическими 
методами. 

По определению, 1e =  является единицей, задающей масштаб измерения чисел на числовой пря-
мой. 

Обозначим 
1 2Z { …} R {k l k l Z }+ + += , , , = / , , ∈ .  

Очевидно доказывается лемма 1. 
 
Лемма 1. 

Для двух линий 
ny x=  в разных масштабах отношение длин абсцисс точек, лежащих над любой 

одной точкой X  на оси ординат, равно 1nα − , где 

1 ,e eα =| | / | |  

здесь 1e e,  – единицы, задающие два разных масштаба на прямой линии [0 ),∞ ; причем при раци-
ональном α , если 

11 1 1 1 1 1( ( ) ) ( ( ) ) (0 )n nM y x e x e N y x e x e xe x e= , , = , , = ∈ ,+∞ ,  
то 

( 1)
1 1 1( ) ( ) ny x e y x e Rα α−

+| | / | |= , ∈ ,  
тогда и только тогда, когда 

1 .e e Rα +=| | / | |∈  
Доказательство. 
Доказательство очевидно следует из равенств 

1 1 1 1 1 1( ) ( ) n n n ny x e y x e x e x e x xα| | / | |=| | / | |=| | / | |,  
1

nx x α/ = ,  

если изображения точек xe  и 1 1x e  в данных разных масштабах совпадают с одной точкой X  на 
прямой линии [0 ), +∞ . 

Не менее очевидна аналогичная лемма 2 для обратных функций в разных масштабах, у которых 
совпадает изображение точки Y  а оси OY . 
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Лемма 2. 
Для двух линий n y x=  в разных масштабах отношение длин ординат точек, лежащих на одной 

любой прямой линии с одной и той же первой точкой координатой, проходящей через точку 
0Y OY Y∈ , > ,  равно 

( 1) ,n nα − /
 

где 1 1e eα =| | / | |< ,а 1e e,  – единицы, задающие два разных масштаба на прямой линии 

1[0 ) 1e eα,∞ , =| | / | |<  : 
( 1)

1 1
n nx e xe α − /| | / | |= ,  

если 1 1 0Yy e ye = > ,=  для двух уравнений 

1 1 1 1
nn y e x e ye xe= , = ;  

причем коэффициент изменения масштаба 1
nrα = , тогда и только тогда, когда отношение длин 

между значениями абсцисс при одной ординате для линий n y x=  в разных масштабах равно 
( 1)

1
nrβ −=  ( при любом рациональном 1r  ). 

Рассмотрим три точки 
( ) ( ) ( 0),0 .n n

l h eA pe p e A p q e B pe p q= , , = , , = , < <  
(Здесь ,p q  произвольные действительные положительные числа ). Через первую точку 

( )n
l eA pe p= ,  проходит линия L с уравнением 

ny x=  в исходном масштабе с единицей e . Через 

вторую точку ( )n
h eA p q e= ,  проходит линия R с уравнением 

ny x=  в новом масштабе с единицей 

he . По лемме 1 
1 1 /( 1)1, / / ) .1, (n n n n n

h p pe e q qα α α− − −< = >| | / | |= =  
При растяжении линии R в α  раз данная линия переходит в линию L. Следовательно, во-первых, 

координаты точки С L∈ , в которую переходит точка ( )n
hA pe q e= ,  при растяжении в 1α > , 

равны ( , )nC p e q eα α=  ( мы использовали, что при растяжении в α  раз прямой 0 hA  высота hBA  

прямоугольного треугольника 0 hBA  растянется в α  раз и станет равна по длине 

| | || | |n n
h eBA q q eα α α= =  ). 
Во-вторых, данные координаты равны 

( , ( ) ) ,n ep e p Cα α =  

так как точка C, как результат растяжения линии R, окажется на прямой L с уравнением 
ny x=  в 

исходном масштабе с единицей e . 
Мы доказали, что при любых действительных положительных числах p и q 

( , ) ( ,( ) ),n n eC p e q e p e pα α α α= =  
то есть всегда 

/( 1), ./ )( ) (n n nn pq p qα α α −= =  
Данный факт эквивалентен утверждению: при любых рациональных положительных числах 

,n npr q s= =  (здесь p и q – любые действительные, не обязательно рациональные числа ) число 
1/( 1)/ )( nsr −  рационально в том и только том случае, когда /( 1)/ )( n nsr − рационально. При n=2 об-

ратное включение кажется очевидно неверным. В общей ситуации тоже с точки зрения обыкновенной 
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аксиоматики целых чисел (достаточно рассмотреть число 1/ ( / ) , ,nnr s j i i R j R−
+ += ∈ ∈  – здесь 

из рациональности /j i  совсем не следует рациональность / .n j i ) 
Данный факт опровергает возможность доказать равенство большой теоремы Ферма ввиду того, 

что из последнего равенства следует, что 1/( 1)/ )( nsrα −=  рационально тогда и только тогда, когда 
nα  рационально ( формально такое доказанное только что геометрическими методами утверждение 

можно считать и доказательством большой Ферма). В случае n=2 мы доказали, что с точки зрения 
длин в разных масштабах корень второй степени из любого рационального числа действителен 
(например, с точки зрения этого доказательства число 2  должно быть рациональным числом ). 

Заключение. 
Отметим общеизвестный факт о том, что Ферма пытался опровергнуть возможность равенства 

, , , ,n n nx z y x y z Z++ = ∈  
в целых числах при 2n = . В данном доказательстве тоже основное утверждение опровергает воз-

можность такого равенства, что как известно невозможно, например, 
2 2 23 4 5 .+ =  

Ввиду данного факта, например, к сожалению, известное доказательство Валеса, основанное на 
геометрических методах, не может в принципе считаться доказательством великой теоремы 
Ферма. Существуют и другие не менее веские основания предполагать различие аксиоматик геомет-
рии и натуральных чисел, в том числе, в применении к массе тел в физике. 
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РОЛЬ ЗАЙСАНГОВ В КАЛМЫЦКОМ ОБЩЕСТВЕ В XIX в. 
Аннотация: статья посвящена вопросам истории представителей высшего сословия – зайсангов 

в XIX в. В работе рассмотрены вопросы происхождения зайсангов в калмыцком обществе, круг вы-
полняемых ими обязанностей по контролю за простыми кочевниками и сбору податей, а также про-
блемы их взаимоотношений с российской администрацией. 

Ключевые слова: зайсанги, история Калмыкии, история России, социальная история. 
В XVII в. калмыки вошли в состав России и до последней трети XVIII в. неизменно сохраняли 

свою внутреннюю структуру, бывшую характерной для всех кочевых народов монгольского проис-
хождения. Только с начала XIX в. российская администрация стала проводить достаточно осторож-
ную политику по приведению социальной структуры калмыцкого народа в соответствие с общерос-
сийской сословной системой. Для этого старались максимально использовать опыт функционирова-
ния традиционных социальных институтов кочевых народов Российской империи. При этом, все за-
конодательные акты в области регулирования социальных отношений в калмыцком обществе всегда 
подтверждали привилегированное положение аристократии, которые были зафиксированы еще нор-
мами обычного права и Степного уложения. 

В первой половине ХIХ в. калмыцкое общество, по-прежнему, делилось на два основных сословия: 
неподатные – светские и духовные феодалы и податные – простолюдины (албату, шабинеры и кет-
ченеры). К первому относились нойоны, зайсанги и члены их семей, которые составляли в калмыцком 
обществе категорию «цаган-яста», т. е. белую кость. Высокое социальное положение калмыцкой 
знати было обусловлено их административными функциями. На самом верху иерархической лест-
ницы находились нойоны – наследственные владельцы улусов, затем шли зайсанги – наследственные 
правители аймаков. Зайсанги являлись наиболее важными должностными лицами нойона. И хотя их 
должность передавалась по наследству, но согласно нормам обычного права нойоны имели право пе-
редать один из своих аймаков в личное или наследственное пользование родственнику или простолю-
дину за особенные заслуги, которые получали звание зайсанга. Более того, по сообщению калмыцкого 
пристава К. Я. Ваценко, «за важные преступления зайсангов, владельцы имеют право отымать аймаки 
и отдавать их родственникам, а за неимением их посторонним достойным людям». 

Для того чтобы лучше понять социальное положение калмыцкой аристократии необходимо по-
дробнее рассмотреть факторы, влияющие на их социальный статус, а именно: улусы и аймаки. Основ-
ными административно-территориальными единицами Калмыкии того периода были улус – владение 
нойона и аймаки под управлением зайсангов. Сама административная улусо-аймачная система кал-
мыков восходит к улусной системе ранних монголов XII–XIII вв и сохранилась вплоть до начала ХХ в. 
В. Бакунин исследователь жизни и быта калмыков, писал: «Калмыцкий народ разделяется на разные 
улусы, и каждый улус имеет особливое свое звание и нойона, а у каждого есть по несколько зайсангов, 
из которых каждый имеет особливый свой аймак так, как и российские дворяне собственные свои 
деревни. В аймаках их бывает по несколько кибиток не по равному числу – в ином пять, десять и 
больше, а в ином и от несколько сот до тысячи больше. По смерти же нойона улус каждого разделяется 
сыновьям его по частям, в том числе большому сыну против других его братьев достается несколько 
больше, и каждая такая часть называется потом особливым улусом, а то же чинится и по смерти зай-
сангов с их аймаками». Примерно то же сообщали П.С. Паллас, К. Костенков и другие исследователи. 

Относительно происхождения сословия калмыцких зайсангов в отечественной исторической ли-
тературе существует много мнений. Известно, что в ХVII в. у калмыков, пришедших в Россию упра-
вителями аймаков были зайсанги. Известный исследователь Ф.И. Леонтович считал, что сословие зай-
сангов является служилым сословием. По происхождению, он делил их две категории: на знатных, 
владеющих аймаками по наследству и служилых. В свою очередь барон Ф.А. Бюлер считал, что кал-
мыцкие зайсанги ведут свое происхождение от калмыков-простолюдинов, которые получили свое 
звание за заслуги от главы буддийской школы гелуг – Далай-Ламы, калмыцких ханов или нойонов. В 
советский период, историк А.Г. Митиров выделял три группы зайсангов по происхождению: «родо-
вые» зайсанги, т. е. которые владели аймаком по наследству на протяжении большого периода вре-
мени, зайсанги, которые свой аймак получили за свои заслуги перед нойонами и обедневшие нойоны, 
которые переходили в зайсанги, чтобы получить в управление аймак. 

В доказательство можно привести высказывание малодербетовского нойона М.О. Тундутова, ко-
торый в 1844 г. в своем письме к Главному попечителю калмыцкого народа писал: «Зайсанг Хурманов 
в звание сие (зайсанга) возведен мною из Старшин за одобрительное управление, так как исконни сим 
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званием усердные из Старшин были награждаемы владельцами». Это высказывание было подтвер-
ждено в 1856 г. в письме хошеутовского улусного управления, где описывался сложившийся обычай: 
«Своих подвластных, которые приносили особенную пользу обществу, отличались умом и не щадя 
жизни с усердием и верностью исполняли порученности владельцев, то таковых возводили по нашему 
закону в зайсангское звание с потомством, наделяя их аймаками, о чем делались словесные приказы». 
Надо отметить, что помимо указанный выше трех способов стать зайсангом в калмыцком обществе 
был еще и четвертый, когда в случае морганатического брака нойона с простолюдинкой их дети по-
нижались в социальной иерархии и получали звание зайсангов. В 1821 г. хошутский нойон С. Тюмень 
сообщал Астраханскому губернскому уголовных дел стряпчему А. Сыромятникову, что по Степному 
уложению такие дети считаются зайсангами. 

Основной функцией зайсангов являлось ведение постоянного надзора за рядовыми кочевниками 
(албату) в целях предупреждения самовольных откочевок, бегства или их захвата неприятелем. В 
калмыцких улусах и аймаках существовал порядок, по которому каждый должен был кочевать в 
строго определенной местности и только в своем улусе. Данные указания вытекали из политики ной-
онов по ограничению и полному пресечению свободы передвижений зависимого населения. Небреж-
ность или халатность, проявленные при надзоре за албату, расценивались как преступление, и винов-
ные зайсанги подвергались штрафу или телесным наказаниям. Безнадзорное и свободное передвиже-
ние масс албату затрудняло сбор податей с них, выполнение повинностей, сбор ополчения и ставило 
их под угрозу захвата их другими нойонами феодалами. 

Другой важной обязанностью зайсангов был сбор податей в пользу нойонов. Как свидетельствуют 
источники, калмыцкие нойоны ежегодно получали от своих албату в виде подати десятую часть от 
всего их скота. Надо отметить, что не получая никакого материального вознаграждения от своего ной-
она зайсанг должен был самостоятельно взимать подати с рядовых кочевников своего аймака уже в 
свою пользу. При этом количество и размеры поборов как в том, так и в другом случае ничем ограни-
чивались. Зачастую подати, как это наблюдал И. Георги, дополнительно «собирались во время войны, 
княжеской свадьбы, или когда правители малых улусов хотели жить попышнее …». 

В случае если аймачный зайсанг не справлялся со своими обязанностями или вызывал недоволь-
ство нойона своим поведением, то обычно вместо него избирали опекуна на аймачном сходе из числа 
самих калмыков простолюдинов, нойон в этот процесс обычно не вмешивался, поскольку в XIX в. он 
уже не всегда мог влиять на ситуацию в собственном улусе. Однако в силу уже слившихся традиций 
опекун редко когда получал право стать аймачным зайсангом. Так, в 1871 г. после смерти Харахусов-
ского аймачного зайсанга С. Эрдениева его аймак в количестве до 700 киб. пришел в полное расстрой-
ство. По просьбе Харахусовкого нойона Дугарова Управление калмыцким народом приказало избрать 
опекуна аймака на аймачном сходе. На сходе «хотонные старосты и выборные старики … единодушно 
положили для управления аймаком … первого демчея нашего улуса калмыка Бата-Насун Зунгруева». 
Однако, в 1877 г. опекун был отстранен от управления, когда законным наследником был признан 
родной брат покойного Л. Эрдениев. 

Лишить звания зайсанга за неуместное поведение мог и лично нойон. Так, когда в конце XVIII в. 
князь А. Дондуков прибыл из С.-Петербурга для вступления в права на владение Багацохуровским 
улусом, то один из зайсангов по имени Мингмар «учинил дерской поступок подъехав на лошади 
(т. е. подъехал с неправильной стороны и не спешившись) к владельческому дому». Разгневанный 
А. Дондуков лишил его права управлять аймаком, а его сопровождающих наказал плетьми, определив 
каждому по 100 ударов. Оставшийся без управления аймак он пожаловал во владение Намки Джамбе 
Гелюнгу. 

Постепенно менявшиеся условия жизни калмыцкого народа в составе Российской империи после 
ликвидации Калмыцкого ханства в 1771 г. и более энергичное вмешательство в дела Калмыкии рус-
ского правительства вносили свои коррективы в социальном статусе представителей высшего свет-
ского сословия. Наиболее значимым событием в истории сословия зайсангов стало введение в дей-
ствие Положения об управлении калмыцким народом 1834 г, когда впервые в российском законода-
тельстве за зайсангами были признаны права личного потомственного дворянства и почетного граж-
данства, а также закреплял в калмыцком обществе принцип майората, тем самым непосредственно 
затрагивая социально-правовой статус зайсангов. Теперь зайсангам запрещалось делить свой аймак 
между своими наследниками, а разрешалось передать его старшему сыну в роду. В результате в кал-
мыцком обществе появилась новая социальная группа – безаймачные зайсанги. При этом аймачные 
зайсанги, владеющие аймаком получали права потомственного почетного гражданина, а безаймачные 
зайсангам (т. е. не владеющие аймаками) – права личного почетного гражданина. По сути, безаймач-
ные зайсанги теперь понижались в социальной иерархии и переходили в податное сословие. Столь 
жесткое решение правительства по разделение зайсангов на знать и простолюдинов привело к много-
численным тяжбам в судах, когда потомки аймачных зайсангов вплоть до конца XIX в. доказывали, 
что их отцы и деды были аймачными зайсангами до 1834 г, чтобы иметь право требовать аймак во 
владение или хотя бы статус почетного гражданина. 

Надо отметить, что в подтверждение легитимности своей власти над аймаком каждый зайсанг 
обычно имел грамоту, полученную от владельца, которая бережно сохранялась. Например, безаймач-
ный зайсанг Зюнь Кобютова рода Ш. Дорджиев, доказывал свое «зайсангское звание» грамотой, по-
лученной в 1823 г. от нойона Э. Тундутова «данную с приложением имянной его печати на имя отца 
моего Дорджи». В 1855 г. когда два малодербетовских зайсанга оказались исключенными из списка 
зайсангов, то один из них Абганеровский аймачный зайсанг Джап Кутузов в доказательство своей 
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принадлежности к зайсангскому сословию представил Малодербетовскому попечителю Добронра-
вову данную «в 1834 году <…> владельцем майором Э. Тундутовым и подписанную им самим и его 
печатью грамоту на желтой шелковой материи». 

Во второй половине XIX в. российская администрация постепенно заняла место и роль нойонов-
улусовладельцев в калмыцком обществе, в подчинение которой автоматически перешли аймачные 
зайсанги. Это особенно ярко проявляется при рассмотрении в конце ХIХ в. письма зайсанга Шарнут-
Чоносова рода Сюке Зундуева оправленным им в Управление калмыцким народом, в котором он про-
сил допустить его к управлению аймаком, после того как он был уволен по болезни. Наконец процесс 
завершился реформой 1892 г., которая законодательно отменила феодальную зависимость калмыков-
простолюдинов от нойонов и зайсангов. В результате это привело к исчезновению в калмыцком об-
ществе такой социальной группы, как зайсанги, а их место в калмыцких аймаках заняли представи-
тели российские чиновники. 

На протяжении всего ХIХ в. численность зайсангов оставалась незначительной. Так, по данным 
1837 г. в Калмыцкой степи насчитывалось 1054 зайсангов и членов их семей, а простолюдинов насчи-
тывалось примерно 58000 чел. В 1892 г. накануне отмены обязательных отношений зайсангов было 
3390 чел., простолюдинов – 130000 чел. В 1914 г. зайсангов было 2101 чел., простолюдинов – 
139000 чел. Следует заметить, что общее число зайсангов в калмыцком обществе в XIX в. не превы-
шало двух процентов от численности всего населения. 

Помимо прочего надо отметить, что роль зайсангов в калмыцком обществе заключалась не только 
в выполнении сугубо административных функций. В отличие от нойонов-улусовладельцев они всегда 
жили в окружении своих аймачных людей, а потому лучше понимали жизнь своих подвластных. Пат-
риархальный образ зайсанга представлялся в сознании простых калмыков в качестве «отца» и «защит-
ника», а также воплощал в себе сакральные силы. Считалось, что зайсанги обладают особыми, недо-
ступными обычным людям, свойствами: они могли проводить родовые обряды и ритуалы, могли ле-
чить и даже влиять на погоду. Так, в отчете 1848 г. Ордынского отделения Астраханской палаты гос-
ударственных имуществ указывалось: «Зайсанги <...> имеют издревле обычай помогать своим одно-
родцам пришедшим, по каким-либо случаям, в упадок и пищею и скотом». В качестве подтверждения 
можно привести случай произошедший в 1848 г. во время эпидемии холеры охватившей население 
Малодербетовского улуса, когда один из зайсангов по имени Э. Джамбаев показал пример подлинного 
участия и заботы о своих подвластных, когда «не взирая на свойственный калмыкам панический 
страх, при поражении их повальными болезнями» остался со своими слугами в главной ставке Мало-
дербетовского улуса и «обращаясь всегда с больными, как отец с детьми и не оставляя (при помощи 
10 своих слуг) ни одного из них без помощи, сам натирал их <…> лекарствами». Когда охваченные 
паникой калмыки бежали из ставки на другое урочище, то на прежнем месте осталось 150 семей, ко-
торые не имели ни пищи, ни возможности откочевать без скота и подвод. Зайсанг Джамбаев и здесь 
показал себя заслуженным героем, когда снова вернулся к ним «с пищею и скотом и доставил в ставку 
84 семейства». За этот подвиг Э. Джамбаев позже был представлен к награде. Здесь для нас интересен, 
тот факт, что зайсанг был совершенно уверен в своей неуязвимости для болезни. 

Таким образом, рассмотрев социально-политическое и общественное положение зайсангов в 
ХIХ в., мы можем отметить, что высокий социальный статус зайсангов в калмыцком обществе был 
обусловлен выполнением административных функций в традиционном обществе. Это достаточно не-
многочисленная социальная группа выполняла исключительно важные функции по управлению и 
сбору податей с калмыцкого населения. В силу своего положения образ зайсанга представлялся в со-
знании простых калмыков исключительно в качестве «отца» и «защитника», а также воплощал в себе 
ряд сакральных черт. Однако, на протяжении всего XIX в. в результате действий российской админи-
страции в Калмыкии в жизни зайсангского сословия стали появляться новые явления. Так, после 
1834 г. появились новая социальная группа безаймачных зайсангов. 

Статья подготовлена в рамках проекта госзадания Минобрнауки России «Кочевое общество и 
хозяйство калмыков в конце ХVIII – начале ХХ века: проблемы интеграции в общероссийскую си-
стему» (КалмГУ, код проекта №2641). 
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К ВОПРОСУ О ВРЕМЕНИ КРЕЩЕНИЯ АЛАН 
Аннотация: с V века предки осетин аланы устанавливают культурные связи со странами хри-

стианского мира – Арменией, Грузией, Абхазией и Византией. В начале X века, аланы, достигнув со-
ответствующего социокультурного уровня, создают свое государство – Алания и через Византию 
принимают православное христианство в качестве государственной религии. После постигшей алан 
этнокультурной катастрофы конца XIV века, явившейся следствием вторжения Тимурхана, многие 
достижения христианской культуры были утрачены вместе с большей частью населения. Потомки 
алан – осетины, укрывшиеся от геноцида в горных ущельях, сохраняли приверженность христиан-
ству, что позволило им включится в единое российское социокультурное пространство после присо-
единения к России. 

Ключевые слова: аланы, Осетия, православное христианство, епархия, Кавказ, Византия, Россия, 
государство, империя, цивилизация. 

В настоящее время, после гонений на религию в советский период, и фактического отказа от наци-
онального духовного наследия в период либеральных реформ на рубеже XX–XXI веков, вопрос о вре-
мени и месте принятия предками осетин православия и приобщения к христианской культуре приоб-
ретает большое общественное значение. 

Церковная традиция относит крещение предков осетин – алан к первым векам христианской эпохи. 
Так осетинский церковный деятель конца XIX века и автор одного из первых исследований истории 
осетинской церкви Алексий Гатуев в историческом очерке «Христианство в Осетии» утверждает: «В 
I в. проникает в Осетию луч евангельского света проповедью святых апостолов – Симона, Фаддея, 
Варфоломея и Андрея. Скоро христианство сроднило осетин с православными соседями грузинами 
тем тверже, что жизнь и деяния святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии (314–
325 гг.) имели влияние и на осетин, которые были очевидцами чудес равноапостольной Нины» 
[2, с. 5]. Утверждение об особой роли Грузии в крещении алан в этот период не подвергалось сомне-
нию. «У грузин и осетин одна история перехода в христианскую веру… осетины приняли крещение 
от святой Нины…. То, что апостол Андрей был в Грузии и Осетии, – это сущая быль. То, что святая 
Нина несколько раз ездила в Осетию, также не подлежит сомнению. То, что они оба оказали большое 
влияние на Осетию в делах христианизации, – неоспоримый факт» [8, с. 52–53]. 

Известно, что первыми на Кавказе христианство приняли армяне. Около 301 года царь Армении 
Тиридат III Великий с приближенными принял крещение от архиепископа Григория Просветителя 
(301–326 гг.), который стал основателем Армянской апостольской церкви. В христианство перешло 
все население Великой Армении – около четырех миллионов человек [3, с. 168]. Армения стала пер-
вой страной, принявшим христианство в качестве государственной религии. 

В наше время сторонники раннего принятия православия предками осетин часто обращаются к 
взятому из грузинской агиографии образу «аланского святого» Сухия Месукевийского, принявшего 
мученическую смерть в 130 году. Но, по грузинским источникам святой Сухий Месукевийский, был 
грузином, родом из агван (кавказских албан). При ближайшем рассмотрении выясняется, что образ 
святого и 16 его товарищей – мучеников был перенесен в грузинские «Жития святых» из армянского 
жития «Мученичество святых Сукиасянцев», в соответствии с которым Сухий (арм. Сукиас, до кре-
щения Баракад) был во главе 17 аланских придворных, сопровождавших аланскую царицу Сатеник в 
Армению для вступления в брак с царем Арташесом. Оставаясь в Армении, они приняли христианство 
и основали на горе Сукавет монастырь (по названию места стали именоваться Сукиасянцами), в ко-
тором обитали 44 года. Сукиас и его братия, после отказа повиноваться приказу аланского царя Дати-
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аноса вернуться в Аланию и предстать пред его лицом, приняли мученическую смерть от своих со-
племенников алан, прибывших за ними в Армению (в 100–130 гг.). В IV веке святой Григорий, про-
светитель Армении, воздвиг на том месте церковь и основал обитель. 

О миссионерской деятельности Григория Просветителя существует изданный Н.Я. Марром арабо-
язычный источник IX в., где Григорий показан крестителем не только армян, но и грузин, дзурдзуков 
(вайнахов), алан и басианцев [6, с. 13]. В.А. Кузнецов, один из ведущих исследователей истории хри-
стианства на Кавказе, данное утверждение и его источник считает недостоверными и не подтвержден-
ными другими письменными и археологическими материалами. Но, при этом исследователь не ставит 
под сомнение роль Армении в распространении христианства на Кавказе. 

При анализе агиографических сведений о Месукевийцах-Сукиасянцах в них обнаруживаются се-
рьезные хронологические и фактические несоответствия. Так, царь Арташес к которому с Сатиник 
ехали аланские вельможи, умер около 160 года до н.э., то есть за три века до деяний Сукиасянцев, 
ставших армянскими святыми в языческой Армении за два столетия до принятия армянами христи-
анства. В.А. Кузнецов находит «Житие Сукиасянцев», несмотря на его фольклорно-легендарный ха-
рактер, ценным источником, относящимся к V в. и свидетельствующем о культурных связях Алании 
с Арменией. 

В.А. Кузнецов отмечает, что «в IV в. христианство проникает и в Грузию, где возникают христи-
анские общины. Из прибрежных городов Колхиды оно постепенно продвигается вглубь страны. Офи-
циальной датой крещения Иберии – Картли считается 337 г., а распространение христианства здесь 
связывают с легендарной деятельностью «просветительницы Грузии» Нино (святая Нина) (впрочем, 
по мнению некоторых грузинских историков, это предание «сохранило отголоски реально случив-
шихся событий»). Деятельности Нино посвящена специальная грузинская хроника, существуют све-
дения о том, что миссия Нино в Грузии была связана с деятельностью Григория в Армении, а сама 
Нино была родственницей Григория. Очевидно, что в осмыслении древних авторов приобщение Ар-
мении и Грузии к христианству выглядело как единый взаимосвязанный процесс; А.П. Новосельцев 
не без оснований ставит вопрос «о роли Армении в распространении христианства в других странах 
Закавказья, а затем и горного Кавказа» и делает вывод, что в Грузию христианство проникло из Ар-
мении и Каппадокии, а Нино была каппадокийкой» [4, с. 9]. 

После крещения Армении и Грузии, проникновения христианства в восточную и западную части 
Северного Кавказа, активизации миссионерской деятельности Византии в Причерноморье аланы 
вступают в разносторонние контакты с христианами, знакомятся с христианским вероучением. Но, 
для утверждений о принятии аланами христианства в этот период из Грузии или Армении нет осно-
вания. Аланы («осы», «овсы» грузинских источников) продолжали сохранять древнюю традицион-
ную религию, основные положения которой отражены в осетинском Нартском эпосе. 

В XIX веке, в период включения Кавказа в состав Российской империи, в ходе которого прави-
тельство России и Русская православная церковь проводило политику «восстановления православ-
ного христианства на Кавказе» вопрос о времени крещения алан становится актуальным. В Новое 
время церковная традиция, основанная на агиографических преданиях, не могла дать удовлетвори-
тельный ответ на поставленный ими вопрос: Какую давность имело христианство у алан, и с какого 
времени стало оно народной религией? 

С того времени церковные и светские исследователи проделали большую работу по восстановле-
нию подлинной картины истории православной церкви и крещения народов Кавказа, ввели в научный 
оборот подлинные материалы, относящиеся ко времени принятия аланами христианства. Особое вни-
мание исследователи истории православной церкви на Кавказе уделяли византийским письменным 
источникам и археологическим материалам. 

На вопрос о времени принятия аланами христианства, ссылаясь на источники, дает ответ, близкий 
к традиционному церковному преданию, автор капитальной «Истории христианства на Руси до Вла-
димира» преосвященный Макарий. Он считал датой принятия христианства прикавказскими аланами 
IV век. В качестве доказательства преосв. Макарий обращается к Сократу, Кириллу Иерусалимскому 
и Иоанну Златоусту, упоминавшим о христианстве у «савроматов», понимая под ними алан и хазар. 
В той же работе Макарий, утверждал, что уже в VIII веке существовала аланская епархия  
[7, с. 85–97]. Известный русский историк Римской и Византийской империй, автор ряда работ по ис-
тории алан Кулаковский Юлиан Андреевич в работе «Христианство у алан» указал на ошибочность 
утверждений церковного историка. На основании византийских источников Ю.А. Кулаковский прихо-
дит к выводу, что христианство у алан в «… имело очень незначительную давность: оно восходило 
лишь к началу X века... Аланы, т. е. предки нынешних осетин, были в X веке христианским народом. 
Сведение об этом в самой ясной и определенной форме сохранено Константином Порфирородным в 
сочинении De ceremoniis aulae Byzantinae (О церемониях византийского двора)» [5, с. 166–168]. 
Доводы Ю. Кулаковского о принятии аланами православного христианства в начале X века были при-
няты и церковью и академической наукой. В дальнейшем исследователями обсуждалась лишь дата 
крещения алан. 

У всех христианских народов есть фиксированная дата принятия религии в качестве государствен-
ной. В Алании, по утверждению В.А. Кузнецова это произошло, при активном содействии Византии, 
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в 916 году [4, с. 46]. Но, акту принятия веры предшествует длительный подготовительный процесс – 
миссионерская деятельность, установление разносторонних связей с «христианским миром», приня-
тие христианства частью населения и создание церковной базы (монастыри, храмы, духовенство, бо-
гослужебная литература). Этот процесс в Алании начался с V–VII веков, через культурные контакты 
с Абхазией, Византией, Арменией и Грузией. Религиозная связь Алании с православной Грузией пре-
рывается в VIII–XI веках, после захвата последней арабами, и создания на ее территории Тифлисского 
эмирата, ставшего оплотом ислама на Кавказе. Распространение православия в Алании шло посте-
пенно, без насилия со стороны государства. По свидетельству автора XII в. Никифора Василаки, в его 
время аланы уже были ревностными христианами [1]. 

Но, процесс христианизации Алании, особенно ее горной части, в этот период еще не завершился, 
чему помешали события XIII века. После нашествия татаро-монгол Алания перестала существовать 
как независимое государство. Ее основная – равнинная часть была включена в состав Золотой Орды. 
Монголы отличались необычной для средневековья веротерпимостью. Но оказывать необходимую 
государственную поддержку церкви, принявшие ислам монгольские ханы не могли. 

Положение христиан на Кавказе осложнилось в связи с кризисом в Византии. В 1204 году Кон-
стантинополь был захвачен крестоносцами, Византия потеряла свое могущество и не могла больше 
влиять на судьбу кавказских народов и поддерживать в регионе развитие православия. В XV веке 
Византийская империя, опора христианской цивилизации на Востоке, пала под ударами Османской 
империи. 

В конце XIV века Золотая Орда была уничтожена войсками Тимурхана. В ходе вторжения Тимура 
на Северный Кавказ, аланское население в предгорье и на равнине было подвергнуто геноциду. 
Укрывшаяся в горных ущельях небольшая часть ранее многочисленного народа, известная с этого 
времени как осетины, была отброшена в своем культурном развитии назад. Многие достижения 
христианской цивилизации были утрачены. 

Но, осетинский народ продолжал считать себя частью христианского мира, сохраняя без церкви 
и духовенства многие элементы христианской культуры, усвоенные народом в аланский период. 
Это позволило Осетии в XVIII–XIX вв., в период присоединения к России, быстро восстановить пра-
вославие и войти в единое российское социокультурное пространство. 
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ЧТО ТАКОЕ ЭКСТРЕМИЗМ, ТЕРРОРИЗМ И КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ 
Аннотация: в работе показана неравномерность цивилизационно-экономического развития 

стран мира: одни из них (малоразвитые и развивающиеся) остановились на ранних ступенях разви-
тия, другие – по уровню общего культурного развития – ушли далеко вперед. В развитых странах 
производительность труда, благодаря высокой культуре, в разы выше, чем в малоразвитых и разви-
вающихся. Поэтому в развитых странах люди живут богаче. Однако людям малоразвитых и разви-
вающихся стран кажется, что их плохая жизни обусловлена происками развитых стран, а не их 
собственным низким уровнем общей культуры. Эти настроения являются питательной почвой для 
произрастания экстремизма и терроризма. Улучшить жизнь в любой стране можно лишь одним 
путем – повышая уровень общей культуры граждан страны. Терроризм и экстремизм при этом по-
теряют питательную почву и исчезнут сами собой. 

Ключевые слова: экстремизм, терроризм, культура, уровень общей культуры, ступени развития 
страны, уровень жизни граждан, периодизация человеческой истории, малоразвитые страны, раз-
вивающиеся страны, развитые страны, страны «золотого миллиарда», ксенофобия. 

В литературе термин терроризм обычно используется для обозначения мотивированного насилия 
с политическими целями [1], но одними политическими целями этот феномен объяснить нельзя. Два-
дцать лет назад в Москве я прочел курс лекций на эту тему. Тогда коллеги искренне удивились, зачем 
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я её разрабатываю. У некоторых даже возник вопрос: А не создаю ли я теорию терроризма? События 
последнего месяца показали, что вопрос о сущности терроризма – не только не праздный, но и весьма 
злободневный. Через две недели В.В. Путин огласит своё ежегодное послание Федеральному Собра-
нию России, где объявит борьбу с экстремизмом и терроризмом главным направлением внутренней и 
внешней политики России на ближайшие годы. Это обстоятельство вполне оправдывает возвращение 
нашего научного внимания к этой теме, поскольку разработка её становится приоритетным направле-
нием развития науки. Вот основные позиции подхода к разработке этой темы с моей точки зрения. 

1. История любой страны может быть содержательно представлена как состоящая из трёх основ-
ных периодов с тремя подпериодами в каждом из них: 

− первобытная община (Род) – Племя – Племенной союз (А1 – А2 – А3); 
− город-государство (Ном) – Абсолютная империя (Самодержавие) – Конституционная империя 

(Монархия) (В1 – В2 – В3); 
− демократическая республика – Демократическая республика с соблюдением прав гражданина – 

Демократическая республика с соблюдением прав и обязанностей гражданина (С1 – С2 – С3). 
Каждая страна, теоретически будучи суверенным государством, развивается в своем собственном 

реальном времени, имея свою неповторимую национальную физиономию. Это приводит к тому, что 
цивилизационно-экономическая карта современного мира представляет собою сложную мозаику всех 
девяти ступеней развития. Если бы «раскрасить» такую карту цветами обычного светового спектра 
слева направо (помните, школьное «каждый охотник желает знать где сидят фазаны»?) в соответствии 
с той ступенью цивилизационно-экономического развития, на которой она находится, то получим ре-
альное и пестрое, буквально «лоскутное» одеяло нашей планеты Земля. 

2. Таким же образом можно раскрасить субъекты Российской Федерации. Картинка получится 
тоже довольно пёстрая. 

3. В последние годы стало понятно, что не только государства развиваются указанными выше де-
вятью ступенями цивилизационно-экономического развития, но и каждый новый человек в своем ин-
дивидуальном развитии шагает, самосовершенствуясь, по тем же самым ступеням. Одни люди по тем 
или иным причинам так и остаются на первой, самой низкой ступеньке на всю жизнь, другие подни-
маются на две-три ступеньки выше, третьи стремятся забраться на самый верх этой «лестницы». Не-
которым это удается. 

4. Жизнь каждого человека поэтому членится на три «эпохи»: когда уровень его общей культуры 
ниже, равен или выше уровня общего культурного развития страны. Естественно, подавляющее боль-
шинство населения страны останавливается на «отметке» уровня общего культурного развития 
страны. 

5. В современном, уже глобальном, мире, уровень жизни населения страны непосредственно и 
жёстко привязан к уровню его общего культурного развития. Если люди в странах первой, второй и 
третьей ступеней с трудом сводят концы с концами, плохо питаются и рано умирают, то люди в раз-
витых странах (сегодня это 8-я ступень цивилизационно-экономического развития – Республика с со-
блюдением прав человека – С2) не только в большинстве своем нормально питаются, имеют комфорт-
ное жилище и долго живут, но и могут позволить себе роскошь иметь несколько автомобилей в одной 
семье, путешествовать ежегодно по всему миру и т. д.). 

6. Люди стран, стоящих на нижних ступенях цивилизационно-экономического развития, как пра-
вило, не догадываются, что их низкая по качеству жизнь является простым следствием их низкой об-
щей культуры. Правительства этих стран, прекрасно понимая, в чем на самом деле причина такого 
положения, тщательно скрывают её от народа. И у подавляющего большинства населения складыва-
ется уверенность, что плохую жизнь им «организовали» агенты развитых стран, «Доктрины Даллеса» 
и что-то в этом роде. Вот надо только такие злостные происки стран «золотого миллиарда» пресечь, 
и «мы заживем припеваючи». 

7. Такая общая духовная атмосфера является питательной средой для возникновения всех оттен-
ков экстремизма и терроризма. Находятся дельцы от политики и подпольного бизнеса, которые, ис-
пользуя эту ситуацию для личного обогащения, подталкивают народы не только к соответствующим 
протестным мыслям, но и к экстремистским и к террористическим действиям. Быть экстремистом и 
террористам в таких странах уже не кажется – в глазах народа – делом аморальным, постыдным, пре-
ступным. «Справедливая», как кажется некоторым людям из такого народа, цель оправдывает сред-
ства. Понятно, как отталкиваясь от этих положений, можно развивать дальше научную теорию экс-
тремизма и терроризма. 

8. Как бороться с экстремизмом и терроризмом? Ответ на этот вопрос достаточно прост: Надо 
всеми возможными способами повышать общий культурный уровень народа, а стране, её правящей 
партии и правительству ставить ясно и четко сформулированную задачу перехода с сегодняшней, уже 
достигнутой, ступени цивилизационно-экономического развития на завтрашнюю, более высокую и 
более прогрессивную ступень. Из этой цели развития страны сами собой очертятся задачи, методы, 
ресурсы и измеримые объективные результаты предстоящего развития. В стране, где будет царить 
такая атмосфера, преступные действия экстремистов и террористов будут находить должную и спра-
ведливую оценку на любом уровне общественной жизни, в том числе и каждой семье, и при воспита-
нии каждого ребенка [2]. 

9. Понятно, что в тех случаях, когда экстремисты и террористы – это уже сложившиеся професси-
ональные преступники, следует беспощадно пресекать их античеловеческую деятельность всеми до-
ступными средствами. 
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Аннотация: данная статья посвящена подробному рассмотрению основных вех развития меди-
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До XVIII века медицина в России практически не развивалась. Медицинскую помощь оказывали 

лекари и знахари, которые использовали народные средства. Их называли лечцами, колдунами, веду-
ньями. 

В XVIII веке в России возникла потребность в большом числе врачей для нужд военных, а также 
для медицинского обслуживания фабрик и заводов. 

Огромный вклад в развитие медицины внес Петр I. Первый госпиталь был построен по указу 
Петра I 21 ноября 1707 года в восточной части Москвы, за Яузой рекой в месте «для лечения боля-
щих». 

Также Петр I организовал медицинскую канцелярию, поставив во главе врача. Начали учитывать 
рождаемость и смертность, следить за пищевыми продуктами на рынках, были изданы указы о благо-
устройстве Москвы. 

В 1735 г. был издан специальный «Генеральный регламент о госпиталях». Во главе каждого гос-
питаля стоял врач. Устанавливались обязательные патологические вскрытия трупов умерших в гос-
питале (раньше это было запрещено), рекомендовалось делать зарисовки всех наиболее интересных в 
медицинском отношении больных и препаратов. 

Для дальнейшего продвижения медицинской науки необходимо было развивать медицинское об-
разование. С этой целью были организованы госпитальные школы. Первая школа была организована 
в 1707 году при Московском сухопутном госпитале. 

В госпитальных школах учились не только по книгам, ученики регулярно работали в госпитале, 
ухаживали за больными, работали в аптеке, аптекарском огороде, присутствовали на операциях и 
вскрытиях. Этот метод обучения «у постели больного» Россия позаимствовала у европейцев. Лечили 
и преподавали в основном иностранные врачи. Таким образом, хирургия и медицина в целом значи-
тельно отставали от европейского уровня. 

Врачи, получившие образование в таких школах, занимали немалое место в русской медицине. 
Они находились в составе армий, были участниками экспедиций. 

В 1755 году был открыт Московский университет. 
Государственная медицинская коллегия основана 12 ноября 1763 года. На нее возлагалась органи-

зация медицинской и лекарственной помощи населению и наблюдение за деятельностью казенных и 
вольных аптек. 

XVIII век был важным этапом в развитии медицины в России. Это был период становления и роста 
русской медицинской науки, когда в России появилась и быстро развивалась научная медицина. Круп-
ную роль сыграли воспитанники госпитальных школ. 

На данный момент медицина и медицинское образование в России и во всем мире не стоят на 
месте и продолжают развиваться. Огромную роль играет не только опыт прошлых веков, но и нынеш-
няя молодежь, студенты медицинских колледжей и университетов. Учитесь и, возможно, вы внесете 
свой весомый исторический вклад в медицину, и про вас напишут доклад. 
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Аннотация: в статье рассматривается идеологическая кампания, сопровождавшая постанов-

ление об отмене карточной системы и денежной реформе 1947 г. (по материалам Томской области). 
Содержание данной кампании отражает идеологическое обеспечение изменений в экономике, спо-
собствовавших формированию положительного образа И.В. Сталина в массовом сознании. Автором 
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В послевоенное время был предпринят ряд экономических мер, способствовавших укреплению 
авторитета вождя. Одной из них было постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б) «О про-
ведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары» (от 
14 декабря 1947 г.) [12, с. 157–164]. Реализация постановления сопровождалась массовой идеологи-
ческой кампанией [9, с. 47–54], которая получила распространение в Томской области. Исследователи 
отмечают, что денежная реформа 1947 г. носила конфискационный характер [1; 3; 8; 10]. По мнению 
И. Левичевой, Ю. Петрова и С. Татаринова отмена карточной системы стала «подходящим средство 
анестезии против конфискационного шока» [7, с. 50–54]. Для населения карточки являлись символом 
военного времени, их отмена была долгожданным событием. Во время подготовки к выборам в Вер-
ховный Совет СССР 1946 г. избиратели задавали агитаторами вопросы: «Будет ли отменяться карточ-
ная система?» [15, л. 47 (об)], «Когда отменят карточную систему?» [15, л. 67]. 

15 декабря 1947 г. в Томском райкоме партии прошло совещание секретарей первичных парторга-
низаций и руководителей агитколлективов, где обсуждались вопросы «разъяснения» постановления 
трудящимся [17, л. 4]. Заведующие отделами пропаганды и агитации разрабатывали тематику лекций 
докладов и бесед, посвященных задачам пропаганды постановления. Среди предложенных тем лек-
ций и бесед были следующие: «Социалистическая система хозяйствования и ее преимущество перед 
капиталистической», «Социалистическое соревнование – могучий фактор быстрых темпов хозяй-
ственного развития страны», «Отмена карточной системы и денежная реформа – могучий фактор 
дальнейшего укрепления мощи нашей Родины» [16, л. 143]. В день выхода постановления было орга-
низовано его «коллективное слушание». Подобные слушания состоялись 14 декабря 1947 г. в Куйбы-
шевском районе г. Томска на всех агитпунктах избирательных участков и на предприятиях, работаю-
щих в ночное время (ГЭС-1 и Хлебокомбинат) [17, л. 4]. Многие агитаторы организовали коллектив-
ное слушание по квартирам [16, л. 122]. Уже во время слушаний развернулось активное обсуждение 
постановления. На избирательном участке №45 собралось более двухсот избирателей [11]. 

На предприятиях и в учреждениях Томской области после выхода в свет постановления Совета 
Министров и ЦК ВКП (б) прошли многолюдные митинги и собрания трудящихся. В выступлениях 
трудящихся звучала «требуемая» реакция населения. Постановление было воспринято как личная за-
бота И.В. Сталина о населении. В своих речах выступавшие выражали горячее одобрение нового За-
кона и благодарили вождя. Студентка Коммунально-строительного техникума г. Томска, комсорг 301 
группы Злобина, выступая на общем собрании учащихся, преподавателей, рабочих и служащих, ска-
зала: «Новая денежная реформа и свободная торговля промышленными и продовольственными това-
рами – это новая забота партии и правительства о повышении материального уровня трудящихся». 
Трудящиеся кондитерской фабрики «Красная звезда» Томска выступили со словами: «Денежная ре-
форма нашего советского государства – это очень хорошее мероприятие партии Ленина – Сталина и 
нашего правительства, спасибо товарищу Сталину за заботу о нас» [17, л. 5]. На митинге полуавто-
матного цеха 5-ГПЗ (Томск) Циплюхин заявил: «Спасибо товарищу Сталину за заботу о трудящихся, 
я буду еще лучше работать» [16, л. 127]. 

Отмена карточной системы была представлена как показатель успешного развития страны. С по-
мощью данной меры правительство стремилось продемонстрировать мощь советской экономики, 
подчеркнуть, что социалистическое государство быстрее справилось с послевоенным экономическим 
кризисом, чем капиталистические страны, сформировав тем самым в сознании людей образ процве-
тающей страны. Об этом свидетельствуют выступления на митингах. На собрании в концертном зале 
г. Томска во время обсуждения постановления о денежной реформе лейтенант Томского артиллерий-
ского училища В. Мокроусов сказал: «…Если в капиталистических странах денежная реформа сопро-
вождается усилением безработицы, понижением заработной платы, жизненного уровня трудящихся, 
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то реформа в Советском государстве, наоборот, повысит реальную заработную плату рабочих и слу-
жащих, улучшит материальное благосостояние трудящихся. Еще более укрепит могущество нашего 
социалистического Отечества, еще лучше и радостнее станет жизнь» [4]. На митинге в клубе Томского 
инструментального завода, состоявшемся 15 декабря 1947 г., начальник производства завода Будниц-
кий сказал: «Это постановление – яркое доказательство того, что наша страна успешно залечивает 
раны, нанесенные ей войной. Оно является показателем нашей силы» [2]. 

Пропаганда Постановления Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б) была построена таким обра-
зом, чтобы не только закрепить в сознании населения нужные идеологические установки, но и моби-
лизовать его на трудовые свершения. Об этом свидетельствует резолюция, принятая на митинге ра-
бочих Томской пристани 16 декабря 1947 г., согласно которой партийный комитет организации и его 
председателя обязывали «провести цеховые собрания, на которых разъяснить цель и задачи проведе-
ния денежной реформы и отмены карточной системы с целью мобилизации населения на организацию 
культурной советской торговли и решительного пресечения спекулятивных попыток» [16, л. 129]. На 
собраниях и митингах, проходивших на предприятиях и в учреждениях Томской области, звучали 
призывы к трудовым достижениям, а также обещания выполнения повышенных производственных 
норм в короткие сроки. На одном из митингов секретарь партийной организации ГЭС-1 Журавлев 
призвал еще шире развернуть социалистическое соревнование и добиваться новых производственных 
успехов на благо социалистической отчизны [5]. 

Средства массовой информации отражали ход идеологической кампании. На страницах газеты 
«Красное знамя», органа Томского обкома и горкома ВКП (б), областного и городского Советов де-
путатов трудящихся, публиковались отклики населения на постановление Совета Министров и ЦК 
ВКП (б) в виде выступлений на митингах и писем жителей Томской области. Сообщалось, что насе-
ление одобряло денежную реформу [13; 14]. Размещались сообщения о проходивших социалистиче-
ских соревнованиях, взятых трудовых обязательствах и производственных достижениях трудящихся. 
На последних страницах выпусков газеты «Красное знамя» публиковались отклики иностранных гос-
ударств на проведение денежной реформы и отмену карточной системы в СССР. Население осведом-
ляли о том, что иностранные газеты «отводили видное место» информации о постановлении Совета 
Министров СССР и ЦК ВКП (б), приводились цитаты из иностранных газет [6]. Размещением подоб-
ных сообщений, руководство страны стремилось подчеркнуть идею мирового признания и значимо-
сти проводимой политики. 

Несмотря на то, что официальная пропаганда представляла денежную реформу и отмену карточ-
ной системы как исключительно положительные явления, архивные документы (отчеты, информации 
органов ВКП (б) содержат информацию о негативном восприятии реформы частью населения. Сохра-
нились высказывания трудящихся, пострадавших в ходе денежной реформы. Согласно информации 
Куйбышевского районного комитета ВКП (б), к секретарю местной парторганизации пришел неиз-
вестный гражданин и заявил, что он 13 декабря зарезал бычка и продал на рынке специально для того, 
чтобы рассчитаться с государственными налогами. Теперь же эти деньги у него принимают из расчета 
за 1 рубль новых знаков – 10 старых. Данный гражданин возмущался и заявил: «Покончу с собой». 
Подобные случаи недовольства и возмущения наблюдались среди посетителей госбанка  
[17, л. 4–6]. 

Поскольку часть населения несла потери от реформы, пропаганда позаботилась о том, чтобы за-
крепить в сознании населения мысль о справедливости реформы, а также о том, что теряют только 
спекулянты. Об этом свидетельствуют отклики населения. Старейший производственник механик 
РУ-4 Манин сказал: «Это постановление направлено на улучшение благосостояние масс трудящихся 
и крепко бьет по спекулянтам» [17, л. 5]. Рабочий хлебокомбината, одобряя решение партии, заявил: 
«Только рабочий трудовой человек может скопить сбережения в пределах того, что заменяет рубль 
на рубль правительство, а у кого их много, это нечестные деньги, хорошо, что по ним ударили»  
[16, л. 123]. Один из избирателей, присутствовавших в агитпункте заводского клуба, заявил: «Хорошо 
сделало правительство по отношению спекулянтов, которые накопили деньги за наш рабочий счет» 
[16, л. 127]. 

Таким образом, Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б) «О проведении денежной 
реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары» от 14 декабря 1947 г., 
являясь акцией экономического характера, имело и политический смысл. В Томской области, как и 
во всей стране, данная мера сопровождалась идеологической кампанией. Постановление позициони-
ровалось как «сталинская забота», что увеличивало авторитет вождя в глазах населения. Результатом 
идеологической кампании стал эмоциональный подъем населения и повышение лояльности к власти. 
Составляющими кампании стали: организованная реакция населения в виде откликов, увеличение 
трудовой активности населения, отражение кампании в средствах массовой информации. На предпри-
ятиях и в учреждениях, на избирательных участках Томской области проходили митинги и собрания, 
где звучали отклики населения. В своих выступлениях трудящиеся благодарили И. В. Сталина за за-
боту, говорили об улучшении качества жизни, проводили сравнения с капиталистическими странами 
в пользу СССР. В условиях нерыночной экономики постановление явилось эффективным средством 
стимулирования трудовой активности жителей Томской области. Спецификой региона являлось нали-
чие большого количества учебных заведений в г. Томске и, как следствие, участие в идеологической 
кампании преподавателей, научных работников и студентов. Средства массовой информации отра-
жали ход кампании. Отчеты и информации органов ВКП (б), сохранившиеся в Центре документации 
новейшей истории Томской области, свидетельствуют о существовании негативных настроений, вы-
званных постановлением. Однако их количество на фоне массового одобрения, к которому привела 
идеологическая кампания, было не значительным. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются религиозные установки жителей мордовского 
села Кишалы. Особое внимание в статье уделяется оживлению традиционной христианской веры в 
повседневной, празднично-обрядовой культуре кишалинцев. 

Ключевые слова: православие, конфессиональное пространство, обычаи, обряды, традиции. 
Одной из характерных особенностей современного общества является оживление религиозной 

жизни. Большая часть конфликтов в мире происходит не столько из-за национально-территориальных 
интересов, сколько из-за конфессиональных причин. Возрождение религии стал одним из способов 
адаптаций к новым реалиям жизни, так как издавна повелось, что в тяжелые времена люди всегда 
обращаются к Богу. О значимости религии, в контексте процессов глобализации, свидетельствует рас-
ширение конфессионального пространства во многих регионах. Республика Мордовия в этом плане 
не является исключением. По официальным данным здесь зафиксировано более 400 различных рели-
гиозных организаций. На волне этнического ренессанса делаются попытки возрождения дохристиан-
ских обычаев и обрядов. Однако доминирующее положение в конфессиональном пространстве зани-
мает православие, которое сегодня активно возрождает свои позиции в духовной жизни общества. 
Данное положение можем проиллюстрировать на микроуровне, на примере села Кишалы Атюрьев-
ского района РМ. 

Село Кишалы – одно из крупных мордовских поселений Атюрьевского района, где проживает 
мордва-мокша. Село стоит на взгорье. С запада оно опоясано глубоким и полноводным Явасом, на 
севере – непроходимые топкие болота, на юге – обрывистый овраг. Через село проходили пути сно-
шения Москвы с Поволжьем через Мордовию. Вот как об этом писал П.Н. Черменский – историк, 
археолог и краевед Тамбовщины, Рязанщины и Курского края, действительный член Географического 
общества СССР: «От верховьев реки Вада шла Старо-Вадовская дорога. Она вела через речки Парцу 
и Явас на село Кишалы и дальше к Ногайским воротам Темниковской засеки» [5, с. 185–193]. 

Судя по топонимическим данным, Кишалы является одним из старых сел Атюрьевского района, 
который имеет более чем четырехсотлетнюю историю. Название села Кишалыпроисходит от мордов-
ских слов «кяше» – деготь, и «ляй» – речка, т. е. место около речки, где варили деготь. Дегтярный 
промысел, как один из традиционных занятий мокшан, укоренился в названии села [3, с. 96]. 
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Судя по местному преданию, основателем села был мордвин Кешал, который в поисках лучшего 
места жительства пришел сюда из Зубово-Полянского района. Данные предания имеют под собой 
почву, так как большинство мордовских сел и деревень – антропонимического происхождения и об-
разованы они от мордовских дохристианских личных имен первых переселенцев. Основаны Кишалы, 
как и большинство селений той округи, в конце XVI – начале XVII в. В 1678 г. в Кишалах зафиксиро-
вано 37 дворов и 47 жителей мужского пола. Данные за 1671 год свидетельствуют о том, что киша-
линцы участвовали в повстанческих отрядах Степана Разина: «Васка Калганин из деревни в бунте 
воровских казаков пропал безвестно» [4, с. 274]. 

В XVII в. территория современной Мордовии стало внутренним районом России. Включение мор-
довских земель в состав Российского Государства сопровождалось массовой христианизацией, при 
осуществлении которой правительство и церковь проводила политику «кнута и пряника». 

Судя по документам, православную веру кишалинцы приняли вначале XVIII в., когда произошло 
массовое крещение мордвы. Тем не менее, новые обычаи и обряды не приживались в их среде. Об 
этом красноречиво свидетельствует челобитная, поданная 3 сентября 1774 года в Темниковскую вое-
водскую канцелярию священником Иваном, 8 лет служившим в приходе с. Кишалы. Он сообщал, что 
жители села «по вскоренившемуся в них мордовскому злочестию не принимали от него наставления, 
мало к церкви божей приходят, а жены их и дети в воскресенье и праздничные дни не приходят и в 
домах своих Богу не молятся» [2, с. 250]. 

Первая деревянная Свято-Никольская церковь была построена в честь Николая Чудотворца. По 
рассказам старожилов села, этот святой долгое время считался главным христианским Богом. Он 
пользуется репутацией заступника, защитника обездоленных, обиженных людей. Не случайно св. Ни-
коле отведено два праздника: Никола зимний (19 декабря) и Никола весенний (22 мая). Икона Николая 
Чудотворца есть в каждом доме. К празднику в честь Николы Чудотворца кишалинская мордва при-
урочила свои дохристианские моления – озксы. Например, 22 мая проводилось моление, посвященное 
Паксяаве-покровительнице поля. Характерно, что в этом молении нередко принимал участие и свя-
щенник, который обходил поля с иконой Николая Чудотворца и окроплял их святой водой. 

В 1882 году по решению крестьянской общины, которая сдала в аренду 80 десятин «мирской» 
земли, в селе стала строиться каменная церковь. Из-за недостатка средств, строительство затянулось 
на 35 лет. Часть каменной ограды закончили строить лишь к 1917 году. Храм отличался крупными 
размерами (приход состоял из 3700 душ) и зодческой ориентацией на византийский стиль. Как пра-
вило, византийские мотивы использовались в архитектуре крупных монументальных церквей, собо-
ров. Храм расположен в холмисто-овражном ландшафте. Размеры храма значительны – в плане 48 на 
23 метра. По воспоминаниям старожилов, внутреннее убранство храма было очень красивым, осо-
бенно выделялся иконостас, где было много старинных икон. Жители села из поколения в поколение 
передавали особенность звучания колокола, его звон был слышан за несколько верст. 

Во второй половине XIX в. православная культура и православные обряды стали доминировать в 
повседневной, празднично-обрядовой культуре, в значительной степени определять формы общения 
и нормы поведения. Православные праздники явились составной частью народного календаря. Обще-
ственное признание имели лишь те обряды, которые совершались на лоне церкви. Исходя из этого 
обряды крещения, имянаречения, венчания, отпевания, покаяния стали составной частью культуры 
мордвы. 

Православная вера в селе находила свое отражение в широкой практике общественных молебнов 
и крестных ходов. По воспоминаниям старожилов села, в случае засухи, падежа скота, эпидемий со-
вершались крестные ходы по инициативе самих жителей. События первых лет революции привели не 
только к коренной ломке уклада жизни деревни, но и изменили религиозное сознание мордвы. Мас-
совым явлением становится разрушение и приспособление под хозяйственное помещение культовых 
зданий. Эта учесть не миновала и церковь в селе Кишалы. В середине 30-х гг. храм был закрыт, была 
разрушена колокольня, разграблены его ценности, уничтожено внутреннее убранство. Новая идеоло-
гическая политика привела к изменению религиозного сознания кишалинцев, отход части населения 
от религии, в то же время жители села в основном оставались верующими, при этом религиозность 
прослеживалось не только внешне, но и в глубинном осознании веры. Благодаря женщинам в домах 
сохранялись иконы, красный угол, религиозные атрибуты, на шее носили нательный крест, соблюда-
лись отдельные религиозные обряды и т. п. Именно женщины стали на защиту религии, сохраняли 
многие христианские ценности. 

В 90-х гг. XX вв. в связи с демократизацией общества произошел бурный всплеск религиозной 
активности. За эти годы радикально изменилось отношение общества к церкви. Данная тенденция 
характерна и для жителей села Кишалы. Это проявилось в открытии новых и реставрациистарых церк-
вей и монастырей. Например, в Атюрьевском районе функционирует одиннадцать церквей, пять из 
которых – в мордовских селах [1, с. 73]. 

С 1996 г. начались регулярные богослужения в селе Кишалы. Большая роль в религиозной жизни 
на селе принадлежит настоятелю храма Алексею Тулину. Именно он взял инициативу возрождения 
Никольской церкви. Алексей Тулин, родом из города Амурска Хабаровского края. Еще в армии он 
крестился в православной церкви Святителя Николая в городе Владивостоке. В 1992 году учился на 
пастырских курсах города Хабаровска, где познакомился с иеромонахом Амвросием из Санаксар-
ского монастыря. По воспоминаниям священника, он нашел «ключик» к сердцу юноши, рассказывал 
много о монастырях Мордовии, в том числе о Никольской церкви села Кишалы. Иеромонаха Амвро-
сий благословил его на службу в этом храме. Как вспоминает отец Алексий, храм он застал в полу-
разрушенном состоянии, не было куполов, восьмериков, полов, окон. Но это не испугало священника. 
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Жители села с энтузиазмом восприняли идею о восстановлении своего храма, каждый старался ока-
зать помощь, исходя из своих сил и возможностей. Очень существенна помощь по восстановлению 
храма была оказана управляющим Саранской и Мордовской епархией Архиепископом Варсанофием 
(ныне Митрополит Санкт-Петербургский). Посильную помощь оказывали жители близлежащих сел. 
Как сказал священник Алексий: «С миру по нитке храм был восстановлен. Сегодня колокольный звон 
зовет каждого к христианской вере. Это путь непростой, тернистый и скорбный, и когда человек всту-
пает на него, Господь помогает ему выдержать все». В 1997 г. началось богослужение уже в самом 
храме. 

Сегодня трудно представить жизнь села без храма, без звона колоколов по воскресеньям и право-
славным праздникам зовущих на службу. Религиозная вера, православные ценности вновь занимают 
свою нишу в системе жизнеобеспечения мордвы, о чем свидетельствует данные учета по совершению 
религиозных обрядов. Так, в 2012 году из 23 родившихся были крещены все 23 младенца, в 2013 из 
15 родившихся крещены 15, в 2014 из 10 – 10. В 2012 году обряд венчания совершили 11 брачных 
пар, в 2013 г. венчались все шесть регистрированных пар. По собранным материалам, большинство 
жителей села стараются соблюдать посты, особенно предпасхальную, активно участвуют в воскрес-
ных и праздничных богослужениях, восстанавливаются традиции поклонения святым мощам, так 
фактически каждый второй житель села совершил паломничество в Дивеевский монастырь, чтобы 
поклониться святым мощам Серафима Саровского. Например, поклониться главной святыне христи-
анского мира – Поясу Пресвятой Богородицы прибыли тысячу верующих из многих мордовских сел 
и деревень, в том числе и верующие из села Кишалы. Поклониться святыне пришли не только пред-
ставители старшего поколения, но и молодежь, особенно много было детей. 

Вместе с возрождением религиозной жизни началось оживление традиционной христианской 
веры в повседневности. Зримым подтверждением постоянного присутствия бога, служит то, что в 
каждом доме кишалинцев имеется красный угол с иконами и лампадой в дни больших праздников, 
имеется также религиозная литература, прежде всего Библия, Псалтырь и Молитвослов. В каждой 
семье старшее поколение старается привить детям уважение к церковным атрибутам, учить азам пра-
вославной культуры. Фактически все члены семьи имеют своих покровителей, носят крестики, имеют 
при себе молитвы. 

Таким образом, православная церковь как в целом в Республике Мордовия, так и в селе Кишалы 
переживает процесс возрождения как культурно-духовного центра, она обладает потенциалом для 
своего развития. Православие стало составной частью культуры кишалинцев. Христианское сознание 
присутствует во многих сферах, в том числе и в нормах поведения, отношении к родителям и стар-
шим, повседневной культуре. Все более осознается роль православия в духовно-нравственном воспи-
тании. 
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Касаясь специфики хорового исполнительства, следует отметить на первый взгляд незаметную, 

но очень важную деталь – в известной традиционной схеме: «композитор – исполнитель – слушатель» 
в качестве посредника выступают не один, а ещё целых два одинаково заинтересованных, важных и 
значимых для качества исполнения музыки субъекта – это дирижер и коллектива хора. Музыкальный 
образ, созданный композитором на основе поэтического или литературного образа, актуализируется 
в сознании воспринимающего в форме личностного отношения к произведению в зависимости от 
уровня его восприимчивости, художественного вкуса, музыкальной подготовки, слушательского 
опыта, интеллекта и т. д. Это относится и к дирижеру-хормейстеру, и к управляемому им коллективу. 
Фактически все участники хора вместе с воздействующим на них дирижером заинтересованы в соав-
торстве с композитором, являются «интерпретаторами» и проводниками его замысла. Поэтому и ди-
рижеру, и участникам студенческого хора необходимо вначале понять и прочувствовать произведе-
ние и только затем передавать его слушателям. Разница между ними лишь в том, что если для певцов 
воспринимающим объектом является аудитория, то для дирижера-хормейстера в качестве этого объ-
екта выступают, в первую очередь, участники возглавляемого им хора. Тем не менее, и тот, и другой 
являются интерпретаторами и их интересы совпадают. 

Творческая деятельность интерпретатора представляет собой сложный синтетический акт, состо-
ящий из процесса восприятия произведения искусства, создания на его основе своего «исполнитель-
ского художественного образа» и его последующей реализации. Эта деятельность представляет собой 
постоянный поиск оптимальных средств выражения и воплощения идеи, содержания, смысла, худо-
жественных образов и создания новой интерпретации. Если же в ней отсутствует творческий момент, 
если главным для исполнителя является верность авторской букве, а не авторской мысли, если дости-
жение технического ремесла становится самоцелью – такая деятельность становится формальной, 
скучной и неинтересной. Напомним в этой связи, что творческая личность – это личность, готовая к 
поиску нестандартных решений, способная не только оценивать общепринятые, но и создавать новые 
ценности, подвергая факты и усваиваемые понятия критической оценке. Художественно-творческое 
мышление должно быть способным видеть их ограниченность и схематичность, учить смелости при 
выходе за рамки привычных представлений, взглядов. 

Дирижер-хормейстер должен так «выстроить» учебно-репетиционный (учебно-познавательный) 
процесс, чтобы каждый эффективный шаг в работе с участниками хора был бы связан с открытием 
нового в музыке и в своих исполнительских возможностях. Это может быть новое прочтение, новая 
интерпретация хорового произведения, проверка нового средства, нового исполнительского приема. 
Психологически главное – это наличие открытия для себя. Без таких открытий нет развития – лич-
ностного и профессионального, нет и интереса как эмоционального проявления познавательной по-
требности. Музыкальная потребность, как компонент любого педагогического процесса, испытывает, 
с одной стороны, влияние содержания и методов обучения, с другой – на нее влияют особенности 
личности обучаемого (любознательность, эмоциональность, музыкальность, интеллект). На основа-
нии этого можно сделать умозаключение, что музыкальная потребность, на основе которой реализу-
ется интерес – это побуждение, вызывающее необходимость обращения учащихся к музыкально-по-
знавательной деятельности и формирующееся с помощью восприятия и осознания средств музыкаль-
ного искусства. 

Исходя из сказанного, следует, что важнейшим инструментом формирования интереса к музыке 
является создание условий, вызывающих необходимость обращения к музыкально-познавательной де-
ятельности, стремление к овладению знаниями и умениями в области музыки и музыкально-хоро-
вого исполнительства, в частности. Определённую роль в этом процессе играют методы и приёмы 
работы в хоровом коллективе. 

В качестве одного из инструментов, создающих условия, способствующие формированию музы-
кальных интересов, известный учёный-педагог О.А. Апраксина предлагает такие методические при-
ёмы как: «анализ-разбор», «анализ-беседу» со студентами и школьниками по поводу услышанного. 
«То, что имеет место на школьном уроке, можно назвать художественно-педагогическим анализом – 
отмечает она. – Основываясь на искусствоведческом анализе, проведенном учителем предварительно 
для себя, он отбирает из него то, что необходимо и что может быть понято детьми. Он должен сделать 
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музыкальное произведение доступным учащимся и через осознание ими музыкально-выразительных 
средств углубить эмоционально-эстетическую реакцию [1, с. 175]. 

Как показывает наш опыт, такого рода педагогический анализ вполне применим и к работе с мо-
лодёжью студенческого возраста, тем более что студенчество – период обучения, имеющий большой 
потенциал возможностей для формирования интересов и интеллектуального развития обучающихся. 

Выше мы отмечали, что и познавательные потребности, и познавательные интересы имеют еди-
ный стержень – и те, и другие связаны со стремлением учащихся к овладению знаниями, способами 
их достижения (т.е. содержанием учебной деятельности) и применения. Но всякая ли музыкальная 
деятельность располагает к выработке к ней более или менее устойчивого интереса? Думается, далеко 
не всякая и, вероятно, интерес тем больше, и тем устойчивей, чем больше в его объекте непонятного, 
проблемного, дающего простор для творческого поиска, самовыражения. Вызывает сомнение, напри-
мер, что долговременный интерес может вызвать работа по запоминанию и зазубриванию нотного 
текста, работа над интонацией или дикцией. И, напротив, мы убеждены, (и это проверено многолетней 
практикой), что постижение закономерностей использования тех или иных музыкально-выразитель-
ных средств будет способствовать развитию активного устойчивого интереса и к собственной музы-
кально-исполнительской деятельности, и к слушанию музыки. 

Знание специфики и закономерностей исполнительского творчества не только создаёт условия раз-
витию интересов участников студенческого хора, но одновременно становится важным фактором 
формирования ценностного отношения к музыкальному искусству. 

Ценностные ориентации личности в музыке, музыкальном исполнительстве, музыкальном обра-
зовании – это призма, определяющая ракурс постижения и мира музыки, и собственного внутреннего 
мира. Творческий акт как проявление личностно-ценностного начала – обязательное условие проник-
новения в мир музыкальных ценностей, открывающий одновременно путь к самореализации лично-
сти в музыкальном мире. Связывая воедино сознание и самосознание, ценностные ориентации, цен-
ностные критерии определяют пути развития и совершенствования личности. Поэтому эстетическое, 
художественное воспитание есть ничто иное, как установление «высокой планки» ценностных крите-
риев, формирование чувства меры, художественного вкуса. Этим же задачам призвана служить педа-
гогика искусства, основные принципы и методические подходы которой основаны на закономерно-
стях искусства. 
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СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ 

Аннотация: статья посвящена осмыслению роли цвета в культурной картине мира русского 
средневековья, в ней на основе комплексного лингвокультурологического подхода исследуются этно-
культурные особенности семантики вербальных цветообозначений. Автором рассматриваются со-
циально-культурные факторы, способствовавшие расширению колористического тезауруса средне-
вековой Руси. 

Ключевые слова: вербальные цветообозначения, языковая картина мира, культурная картины 
мира, смыслы русской культуры, ценности русской культуры, средневековая культура. 

Многие культурологические исследования начинаются с парадокса, с обнаружения несовпадений 
между реальностью и нашим представлением о ней. Когда речь заходит о восприятии цвета в культуре 
средневековой Руси и его отражении в языке, неожиданности подстерегают на каждом шагу. Так, 
слово «красный», являющееся сегодня широкоупотребительным цветообозначением, в средневеко-
вых текстах служило знаком всего «доброго», «пригожего», «достойного», «красивого», но вплоть до 
начала XVII века цветообозначением не являлось. Категория «красного цвета» издревле была наибо-
лее разработанной в русском языке. Для выражения оттенков этого цвета использовалось три группы 
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слов: 1) рдяный, рудой; 2) червленый, черленый, червчатый, чермный, червонный; 3) багряный, баг-
ровый. Слова первой группы обозначали огненно-рыжие оттенки; вторая группа применялась к более 
темным оттенкам, а слова третьей – служили для оттенков цвета, сходных с пурпурным, в которые 
чаще всего окрашивались ткани [1, с. 35]. Со временем же именно слово «красный» стало выполнять 
функцию основного термина этой категории, оттеснив иные слова на периферию языкового сознания. 
Принимая во внимание вышесказанное, можно утверждать, что «колористическая номенклатура сред-
невековой Руси существенно отличалась от современной» [3, с. 243]. 

Чтобы представить культурную картину мира средневековой Руси необходимо восстановить пред-
ставления о жизни и ценностях того времени. Историки обычно ограничиваются «внешним» описа-
нием средневековой культуры, однако «нельзя понять устройство и функционирование социального 
мира, абстрагируясь от многослойного мыслительного универсума» [2, с. 5]. Язык формирует понятия 
и организует восприятие в целостную картину мира, именно в словообразовании, с присущей ему 
антропоцентричностью, этнокультурная специфика проявляется наиболее ярко. Естественный язык 
становится универсальным средством конструирования концептов «языка культуры». 

Цвет принадлежит к числу онтологических характеристик бытия. Освоение человеком феномена 
цвета началось еще в архаическую эпоху. Оно выражалось в применении все более широкой гаммы 
природных красок в различных сферах человеческой деятельности, а также в возникновении и закреп-
лении слов, являющихся цветообозначениями в языке. Средневековая культура, как и современная, 
развивалась в языковой оболочке, поэтому использование лингвистических данных в известном 
смысле может помочь в реконструкции культурных фактов и духовных ценностей средневекового 
человека. Разнородный на первый взгляд лексический материал при субстратном подходе дает воз-
можность проследить движение мысли в акте номинации, услышать голос человеческой личности, 
познающей и осваивающей мир. 

Применительно к раннему периоду в истории Руси ещё нельзя говорить о рефлексивных навыках 
абстрактного мышления, а скорее о синкретичной идее «видения-понимания», где «видеть» этимоло-
гически связано с «ведать» = «понимать». Поэтому важнейшими категориями бытия становятся свет, 
делающий очевидными очертания вещей и цвет как их существенный признак. 

По данным лингвистов, цветообозначения имелись в языке не только на общеславянской стадии, 
но и раньше. Характерной чертой древних культур в их отношении к цвету можно считать сопряжение 
цвета и света. Большинство древних обозначений, связанных с цветом, обращены не столько к «соб-
ственно цвету», сколько к цвету как форме и модальности света и его противоположности темноте. В 
текстах древнерусской культуры наблюдается отчетливый перевес в употреблении «светоносных» 
цветов: белого, красного, золотого (желтого), тогда как синий, зеленый, коричневый употребляются 
редко. 

Чувство цвета связано не только со способностью видеть цвета, но и с умением их воспроизводить. 
В древности красителей было мало, они имели, как правило, органическое происхождение. Таким 
образом, колористическое видение воспитывалось естественной гаммой природных цветов. Веро-
ятно, оно было более острым и чутким, чем у современного человека. В древности язык отмечал не 
только оттенок цвета, но и характер его происхождения: природный или рукотворный. Например, в 
древнерусском языке имелось более всего наименований для обозначения красного цвета и его оттен-
ков. Основными в этом ряду следует считать червленый, чермный и багряный. При этом слово черм-
ный использовалось для обозначения природной краски. Прилагательное червленый называло цвет 
предметов, окрашенных человеком. Багряный имело неограниченную сферу сочетаемости, но исполь-
зовалось преимущественно в сфере книжного стиля. 

Ранние цветообозначения, входившие в культурный обиход древних русичей сохраняли прочную 
связь с архетипическими, мифо-ритуальными представлениями, они включали мифологическую ос-
нову как активный моделирующий механизм, определяющий взаимосвязь компонентов в таких си-
стемах как «человек – природа» и «человек – социум». Изучение фольклорных и этнографических 
текстов позволяет выявить «цветовой код» русской традиционной культуры, основу которого состав-
ляют белый, черный, красный, желтый (золотой), зеленый, синий и коричневый цвета. Цветообозна-
чения, входящие в состав устойчивых формул народной поэзии, активно употреблявшиеся в фольк-
лорных и литературных текстах, стали национально-окрашенными символами, в образной форме за-
печатлевшими основы национального мировосприятия и миропонимания, нравственно-эстетические 
представления древней Руси. 

Утверждение христианства не вытеснило исконных представлений, но привело к тому, что ассо-
циативно-синестезическая семантика цветов, сложившаяся ещё в языческий период, наполнилась но-
вым религиозно-философским смыслом. Специфика средневекового типа культуры выражалась в 
противопоставлении культурных ценностей, где ведущая роль принадлежала религиозному началу, а 
бытовое, повседневное было вытеснено на периферию культурного сознания. Чтобы обладать ценно-
стью, цвет должен был быть знаком чего-то более значительного, чем он сам, а потому круг цвето-
обозначений в текстах русской средневековой культуры невелик. Чаще всего встречаются три цвета – 
белый, красный и черный, которые стали выражением сакральных основ бытия. 

Отношение к цвету служит важным показателем контактов Руси с другими культурами. В частно-
сти, заметное влияние на русскую культуру оказывали степные кочевники. Познакомившись с бытом 
и природой восточных соседей, русские стали более точно, чем прежде определять цвета шерсти, тка-
ней, камней. Восточное происхождение имели такие цветообозначения, как бурый, карий, чалый, чу-
барый, алый, игреневый, мухортовый. 
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На излете средневековья, когда начал меняться тип жизни, можно наблюдать необычайный 
всплеск интереса к многоцветью окружающего мира. В XVII столетии русская культура начала утра-
чивать способность выражать в цветовой форме глубинные основы бытия. Когда ощущение этой 
утраты стало культурной реальностью, возникла тенденция к её компенсации, которая выразилась в 
рафинированном, преувеличенно-обостренном чувстве цвета, в поиске изысканных цветовых сочета-
ний. В литературный обиход входят новые наименования цветов, связанные с конкретными предмет-
ными носителями: брусничный, васильковый, вишневый, гвоздичный, жемчужный, изумрудный, им-
бирный, крапивный, кирпичный, малиновый, сливный, смородинный, песчаный, сахарный и т. д. 

Если в начале XVII века в книжной традиции цветообозначений встречается не более двадцати 
пяти, то к концу века их число приближается к ста. В литературные тексты этого времени начинает 
проникать разговорная лексика, именно это существенно обогащает словарь цветообозначений. В жи-
вом разговорном языке средневековой Руси во все века цветообозначений было больше, чем запечат-
лелось в письменных текстах. Они отражали многообразие цветовой палитры природы, но до поры не 
были востребованы в силу ограничений, которые брал на себя письменный язык как язык сакральный. 

Таким образом, осмысление роли цвета в языковой и культурной картине мира Руси существенно 
обогащает наше представление о своеобразии русской культуры в мировом сообществе и позволяет 
уточнить особенности её генезиса. 
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Тема художественной культуры ислама только начала рассматриваться в отечественной историо-

графии. На сегодняшний день Ю.А. Бортникова – единственный исследователь в мире, занимаю-
щийся изучением мусульманского искусства Тюменского региона [7]. Между тем, в Тюменском ре-
гионе ислам обладал своеобразием, что позволило специалистам назвать его «народным». Характери-
стики этого явления, не встречающегося больше ни в одном уголке мира, отражены также в рабо-
тах А.П. Яркова – научного руководителя Ю.А. Бортниковой [10, с. 145]. 

В историографии необходимо выделить хронологический и тематический принципы. В хроноло-
гическом плане Средневековье представлено работами, носящими культурологический [2; 11; 12] и 
исторический [1] аспекты, – они характеризуют процесс проникновения и распространения культуры 
ислама в Западной Сибири. Новое время отражено исследованиями по типологии художественной 
культуры: книжной традиции [5], декоративно-прикладного искусства [3] и мечетей [4]. Советскому 
периоду посвящена тематика, связанная с разрушением мусульманского искусства и его деформацией 
[7, с. 147–183]. Наконец, современный период охватывает проблематику его возрождения  
[3, с. 95–97; 6, с. 6–7]. 

Среди отраженных тематических подходов нужно добавить еще два: характеристику государ-
ственной политики в сфере мусульманской культуры, в том числе управление и нормативную базу 
[9], и развитие исламского художественного образования [8]. В целом тема освящена достаточно хо-
рошо, т.к. исследуются исторические и культурологические аспекты: такое сочетание позволило 
взглянуть на проблему более полно и многогранно, чем в исключительно исторических исследова-
ниях. Полагаем, что дальнейшего изучения требует искусствоведческая сторона вопроса, что позво-
лило бы соотнести мусульманское искусство региона с мировыми аналогами и образцами. Это позво-
лит закрыть некоторые пробелы и выведет исследование проблемы на новый методологический уро-
вень. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ ГЕПОНА И ЦИТОФЛАВИНА 
В КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ЭНДОМЕТРИТА 

Аннотация: в данной статье автором описываются результаты проведенного медицинского ис-
следования. 38 пациенток репродуктивного возраста с диагнозом хронический эндометрит разде-
лены на 2 группы: контрольную, получавшую комплексное стандартное лечение и основную, где фар-
макотерапию дополняли введением Гепона и Цитофлавина. До лечения отмечены иммунометаболи-
ческие нарушения на системном и местном уровнях, которые не купировались в полном объеме на 
фоне стандартного лечения. Автор приходит к выводу, что использование Гепона и Цитофлавина 
позволило повысить эффективность терапии и улучшить качество жизни пациенток. 

Ключевые слова: хронический эндометрит, иммунные нарушения, метаболические нарушения, 
Гепон, Цитофлавин. 

Диагностика и лечение хронического эндометрита (ХЭ) являются серьезной и актуальной пробле-
мой гинекологии. Несмотря на отсутствие выраженных клинических проявлений воспаления, у жен-
щин детородного возраста на фоне ХЭ, определяются выраженные иммунные и метаболические нару-
шения, как на системном, так и на местном уровне [1, с. 281; 2, с. 176], что требует поиска и внедрения 
различных способов и методов реабилитации. 

Исходя из этого, целью работы стала оценка эффективности включения Гепона и Цитофлавина в 
комплексное лечение хронического эндометрита. 

У пациенток с ХЭ при поступлении в клинику установлено повышение в плазме крови уровня 
провоспалительных цитокинов (ФНО в 2,9 раз, ИЛ-1β в 4,4 раза, ИЛ-8 в 8,6 раз, ИЛ-18 в 1,7 раз), 
компенсаторно противовоспалительных (ИЛ-4 в 8,8 раз, ИЛ-10 в 6,2 раз), ИФγ в 2,2 раза и G-КСФ в 
1,5 раз). До лечения у данной категории больных имело место повышение концентрации компонентов 
комплемента (С3 в 2,2 раза, С4 в 2,8 раз, С5 в 2,1 раза, С5а в 2,9 раз) и, компенсаторно, С1-ингибитора 
системы комплемента в 1,6 раз. Кроме этого, выявлен дисбаланс в содержании иммуноглобулинов 
(повышение IgM, снижение G и A). 

Проведенное комплексное стандартное лечение частично нормализует в плазме крови, но не до 
уровня здоровых доноров, содержание ФНО, ИЛ-1β, ИЛ-8, ИФγ, С3, С4, С5а-компонентов компле-
мента, и IgА, еще в большей степени повышает уровень противовоспалительных цитокинов, С1-инги-
битора системы комплемента и IgM. Концентрация ИЛ-18, G-КСФ, С5 остается без изменений, а со-
держание IgG оказалось более высоким, чем у доноров. 

Анализ функционально-метаболической активности нейтрофилов периферической крови устано-
вил снижение активности и интенсивности фагоцитоза (снижение ФИ, ФЧ, ИАФ) с одновременной 
активацией кислородзависимых систем полиморфно-ядерных лейкоцитов (повышение НСТ-сп., 
НСТ-стим., ФРН). Проведенное стандартное лечение практически не влияет на функционально-мета-
болическую активность нейтрофилов периферической крови, за исключением ФИ, так как он ча-
стично повышается, но не до уровня здоровых доноров. 

Включение в состав стандартного лечения Гепона и Цитофлавина дополнительно корригировало, 
но не до значений доноров, содержание в плазме крови ФНО, ИЛ-8, ИЛ-4, ИФγ, IgM, активность кис-
лородзависимых систем нейтрофилов периферической крови. 

Кроме этого, у больных ХЭ выявлена активация процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) 
(повышение уровня МДА в 2 раза и АГП 4,2 раза) со снижением факторов антиоксидантной защиты 
(ОАА, активности каталазы и СОД). Установлено также повышение неоптерина, СРБ и СМNO. Из по-
казателей метаболического статуса после стандартной фармакотерапии в сторону здоровых женщин, 
но не до уровня нормы, корригируются ОАА, содержание МДА, АГП, СРБ, СМNO и активность СОД. 
Еще в большей степени повышается активность каталазы. 

Применение Гепона и Цитофлавина, по сравнению со стандартной фармакотерапией, нормализует 
на системном уровне уровень АГП и активность СОД и корригирует содержание МДА, неоптерина и 
СРБ. 

На местном уровне в вагинально-цервикальном смыве установлено также, как в плазме крови, по-
вышение уровня ФНО, ИЛ-8, С3 и С4, МДА, СМNO, но, в отличие от системного уровня, снижение 
противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-10), С1-ингибитора системы комплемента, повышение 
активности каталазы при неизмененном содержании неоптерина, и выявлено снижение концентрации 
секреторного иммуноглобулина sIgA. Стандартное лечение корригирует содержание всех исследо-
ванных цитокинов, С3-компонента комплемента и МДА, значительно повышает концентрацию sIgA, 
но не влияет на уровень С4 и С1-ингибитора системы комплемента, СМNO и неоптерина. 
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Применение Гепона и Цитофлавина корригирует содержание в вагинально-цервикальном смыве 
ИЛ-8, С4-компонента комплемента, СМNO и в еще большей степени по сравнению со стандартным 
лечением уровень противовоспалительных цитокинов и неоптерина. 

Полученные результаты, свидетельствуют о том, что проводимая фармакотерапия у пациенток с 
ХЭ не оказывает адекватного корригирующего влияния на нарушенные параметры иммунного и ме-
таболического статуса. Использование в стандартном лечении ХЭ сочетания Гепон и Цитофлавин 
позволит повысить эффективность лечения, будет способствовать улучшению качества жизни и по-
вышению фертильности таких пациенток. 
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БУ ВО «Ханты-Мансийская государственная  
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г. Ханты-Мансийск, ХМАО – Югра 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВОБОДНО-
РАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ И АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ 

ОРГАНИЗМА У ВЗРОСЛЫХ ЖИТЕЛЕЙ СЕВЕРНОГО РЕГИОНА 
Аннотация: в данной статье раскрываются результаты проведенного авторами исследования 

показателей свободно-радикального окисления и антиоксидантной защиты организма у взрослых 
жителей северного региона. Обследовано 170 взрослых жителей Ханты-Мансийского автономного 
округа (88 – некоренных и 82 – ханты). Средний возраст – 39,6±11,2 г. В сыворотке крови на биохи-
мическом анализаторе с помощью коммерческих наборов определяли показатели свободно-радикаль-
ного окисления (СРО): гидроперекиси липидов (ГПл) и продуктов тиобарбитуровой кислоты (ТБК), 
а также показатели антиоксидантной системы защиты (АОС): общую антиоксидантную актив-
ность (ОАА) и тиоловый статус (ТС). Установлены более высокие показатели СРО (недостоверно – 
ГПл и достоверно ТБК р=0,037) и достоверно более низкие показатели ОАА (р<0,001) у взрослого 
некоренного населения ХМАО по сравнению с ханты. 

Ключевые слова: северный регион, свободно-радикальное окисление, антиоксидантная система 
защиты, некоренное население Севера, ханты. 

Расположенный в центральной части Западно – Сибирской низменности, Ханты-Мансийский авто-
номный округ (ХМАО) в настоящее время представляет собой крупное административно-территори-
альное образование, являющееся субъектом Российской Федерации и важнейшим по многим демогра-
фическим и экономическим параметром регионом Российского Севера: по инвестициям в основной ка-
питал округ занимает второе после г. Москвы место в стране на долю ХМАО приходится примерно 
десятая часть налоговых поступлений в общероссийский бюджет [14]. 

Однако использованию природно-сырьевого потенциала Севера противостоят экстремальные 
условия. Сочетание колебаний температуры и атмосферного давления, высокой относительной и низ-
кой абсолютной влажности, жесткого ветрового режима, значительных изменений солнечной актив-
ности, флюктуации геомагнитных полей, выраженной фотопериодичности, а также УФ-дефицита 
обусловливают особую структуру климата северных регионов [1]. Известно, что в районах Сибири и 
Крайнего Севера на весь многообразный комплекс отрицательных социально-экономических факто-
ров накладывается еще и экстремальные природно-климатические условия, вызывающие у значитель-
ной части населения экологически обусловленный стресс [3, с. 56–58; 19]. Одним из таких районов 
является Ханты-Мансийский автономный округ. 

Надежность живой системы определяется механизмами адаптации к действию факторов среды и 
условиям жизнедеятельности. Они составляют основу естественной невосприимчивости к болезням, 
фундамент индивидуальной профилактики. 

Изучение механизмов адаптации – задача непреходящей актуальности. Полученные в последние 
годы данные позволяют определить роль процессов свободнорадикального окисления в развитии 
адаптационные процессов. Установлено, что в механизме воздействия на организм факторов среды и 
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условий жизнедеятельности имеется общее патогенетическое звено – избыточная продукция свобод-
ных радикалов. Различными путями все перечисленные факторы приводят к одному и тому же мета-
болическому сдвигу: образованию повышенного количества активных форм кислорода (АФК) либо 
других свободных радикалов. Исследование процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и со-
стояния антиоксидантной защиты людей, адаптирующихся к экстремальным условиям среды, пока-
зали высокую степень зависимости адаптационных реакций от состояния системы антиокислители – 
липопероксидация [11]. В настоящее время производственные силы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа во многом пополняются за счет мигрантов из других климатических зон страны и ближ-
него зарубежья, поэтому социальные и экономические проблемы перемещений человека тесно взаи-
модействуют с биологическими процессами индивидуальной адаптации. 

Цель: изучение показателей свободно-радикального окисления и антиоксидантной системы за-
щиты организма взрослого коренного и некоренного населения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. 

Материал и методы исследования. Обследовано 170 взрослых жителей ХМАО, проживающих в 
г. Когалыме, г. Ханты-Мансийске и Сургутском районе. Среди них 88 (51,8%) некоренных жителей 
ХМАО, более 5 лет проживающих в северном регионе, и 82 (48,2%) представителей коренного насе-
ления. Генднерный состав обследованных лиц: пришлое население: мужчин 33 (37,5%), женщин 
55 (62%); аборигенное население: мужчин 30 (36,6%), женщин 52 (63,4%). Средний возраст – 
39,6±11,2 г. 

В соответствии со статьями 30–34, 61 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан от 
22.07.1993 г. №5487–1, ст.18, 20–22, 28, 41 Конституции Российской Федерации, обследуемые паци-
енты давали информационное добровольное согласие на выполнение диагностических исследований, 
а в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 «О персональных дан-
ных» №152-ФЗ – на обработку персональных данных. 

У всех обследованных лиц в медицинских учреждениях строго натощак проводился забор крови 
из локтевой вены в утренние часы (8–10 ч). Забор крови осуществлялся в одноразовые системы – 
vacutainer. 

В сыворотке крови исследовали продукты перекисного окисления липидов (ПОЛ): гидроперекись 
липидов (ГПл), ТБК – активные продукты (ТБК); состояние антиоксидантной системы защиты: общая 
антиоксидантная активность (ОАА), тиоловый статус (ТС) с помощью коммерческих наборов на био-
химическом анализаторе Konelab 60i (Финляндия), а также на Form Plus 3000 фирмы «Callegari» (Ита-
лия). Полученные результаты сравнивали с референтными величинами [5, с. 37–44; 13; 15, с. 12–13; 18]. 

Вычисляли среднюю величину вариационного ряда (M), ошибку средней арифметической (m), в 
качестве мер рассеивания параметров с нормальным распределением определяли минимальное (min) 
и максимальное (max) значения. Достоверность различий изучаемых параметров анализировали с 
применением критерия Фишера-Стьюдента для параметрических величин: за достоверные принимали 
различия при значениях р<0,05. Полученный цифровой материал обрабатывали с использованием 
программы MS Exсel и STATISTICA 8.0. 

Результаты исследования. В результате данного исследования установлено, что средние вели-
чины концентрации гидроперекисей липидов (ГПл) в группе ханты находились в диапазоне физиоло-
гически оптимальных величин, а у пришлого населения ХМАО оказались выше верхней границы 
нормы и недостоверно превышали (р= 0,138) соответствующий показатель в группе аборигенов Се-
вера (табл. 1). 

Таблица 1 
Показатели свободно-радикального окисления и антиоксидантной системы  

защиты организма населения Ханты-Мансийского автономного округа 
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 взрослое население ХМАО 

(n=170)  
p 
 

некоренное население 
(n=88) 

коренное население 
(n=82) 

M±m min↔max, M±m min↔max 
показатели свободно-радикального окисления (СРО) 

ГПл, ммоль/л 225–450 465,8±31,4 342↔581 402,6±28,2 218↔498 р=0,138 
ТБК, ммоль/л 2,2–4,8 5,2±0,56 3,7↔5,92 3,8±0,42 2,9↔5,14 р=0,037 

показатели антиоксидантной системы защиты (АОС) 
ОАА, ммоль/л 0,5–2,0 0,42±0,06 0,23↔0,75 1,08±0,12 0,42↔1,83 р<0,001 
ТС, ммоль/л 430–660 476,1±28,6 296↔848 410,9±34,5 278↔795 р=0,827 
 
Распределение обследованных лиц по показателям СРО и АОС представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 
Распределение жителей Ханты-Мансийского автономного округа  

по показателям свободно-радикального окисления и антиоксидантной системы  
защиты организма (абс/%) 

 

по
ка

за
те

ль
 

взрослое население ХМАО (n=170) 
некоренное население (n=88) коренное население (n=82) 
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ГПл 69/78,4 17/19,3 2/2,3 – 73/89,0 8/9,8 1/1,2 – 
ТБК 65/73,9 19/21,6 3/3,4 – 71/86,6 11/13,4 – – 
ОАА 45/51,1 – – 43/48,9 54/65,9 – – 28/34,1 
ТС 54/61,4 3/3,4 – 31/35,2 46/56,1 2/2,4 – 34/41,5 

 
По аналогии с предыдущим показателем, среднее значение концентрации продуктов тиобарбиту-

ровой кислоты (ТБК) в группе взрослого некоренного населения Севера превышало верхнюю границу 
референтных величин, и было достоверно выше аналогичного показателя у ханты. Нелишне отметить, 
что средняя концентрация ТБК в группе аборигенов Севера хотя и находилась в диапазоне физиоло-
гически адекватных значений, но ближе к верхней ее границе (табл. 1, 2). 

Средние значения общей антиоксидантной активности (ОАА) в группе взрослых пришлых жите-
лей Югры оказались ниже нижнего показателя физиологически оптимальных значений и достоверно 
(р<0,001) меньше аналогичного показателя у взрослых аборигенов Севера (табл. 1, 2). 

Обращает на себя внимание, что средние показатели тиолового статуса (ТС) в группе пришлых 
жителей Югры находились в диапазоне референтных величин ближе в нижней границе нормы, а в 
группе ханты оказались даже ниже ее, хотя достоверных различий выявлено не было (табл. 1, 2). 

Итак, в результате наших исследований установлено более интенсивное, превышающее верхнюю 
границу физиологической нормы, образование гипроперекисей липидов и достоверное превышение 
выработки ТБК – активных продуктов в группе пришлых жителей ХМАО на фоне достоверно более 
высоких показателей общей антиоксидантной активности у аборигенного населения Севера. 

Обсуждение результатов исследования. Россия, как известно, является самой холодной страной в 
мире, её средняя годовая температура приземного слоя воздуха отрицательная и равняется – 4,1°С 
[16]. Достаточно сказать, что около 70% её территории представлено зоной вечной мерзлоты и более 
7 млн человек проживают в чрезвычайно холодных регионах, классифицируемых российским зако-
нодательством как Крайний Север и приравненные к нему территории. 

Складывающаяся геополитическая и экономическая обстановка диктует необходимость дальней-
шего интенсивного освоения Севера, при реализации которой необходимо учитывать, что природно-
климатические факторы в значительной степени детерминируют социально-экономические и медико-
биологические условия, влияя на состояние здоровья населения [4]. Развитие России невозможно без 
интенсивного освоения Севера. Это предполагает дальнейшее проведение фундаментальных исследо-
ваний в организме человека, связанных с пребыванием в условиях, не всегда оптимальных для функци-
онирования организма, вызывающих у человека изменения функционального состояния, приводящих к 
напряжению и (или) срыву механизмов адаптации [2, с. 42–43]. Крупномасштабное расширение среды 
обитания человека происходит за счет миграции населения, при этом остро встают вопросы о даль-
нейших перспективах адаптации человека к окружающей среде. Поскольку высокая миграционная 
подвижность и трансширотные перемещения населения стали закономерным явление, то это вносит 
вклад в напряженный процесс адаптации человека к условиям северных территорий. 

Под термином «адаптация» понимают сложный процесс приспособления организма к изменяю-
щимся современным условиям. Здоровый организм способен обеспечивать оптимальное функциони-
рование своих систем при изменении окружающих условий, например, при температурных сдвигах, 
связанных с переездом в другую климатическую зону. Следовательно, под нормальным состоянием 
организма целесообразно понимать не столько нахождение определённых показателей в заданных 
диапазонах значений, соответствующих среднестатистическим нормам, сколько сохранение способ-
ности так регулировать свои параметры, чтобы обеспечивать уравновешивание со средой в различных 
ситуациях. 

Ответ организма на постоянно изменяющиеся условия внешней среды основан на его способности 
активизировать мощные системы защиты с целью поддержания постоянства структуры и функции – 
гомеостаза и энантиостаза. Возникающее при этом периодическое смещение метаболического равно-
весия индуцирует многокомпонентный ответ, направленный на преодоление возникающего дисба-
ланса. Ясно, что помимо быстрореализуемого компенсаторного ответа, при наличии сигнала, превы-
шающего срочные защитные возможности клетки, процесс удлиняется во времени и идет другими 
метаболическими путями, но с той же целью достижения энантиостаза. Эта цель может быть достиг-
нута на новом уровне функционирования, либо совсем не реализоваться. В последнем случае разви-
вается та или иная патология, что в целом можно охарактеризовать как невозможность достижения 
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метаболического баланса. Эти классические представления относятся к любым метаболическим про-
цессам, включая и те, которые участвуют в поддержании баланса между прооксидантами и антиокси-
дантами в живом организме [17]. Исследованиями установлена активизация процессов СРО, затраги-
вающая все группы населения урбанизированного Севера вследствие воздействия природно-клима-
тических и антропогенных факторов [8, с. 76–79]. 

Показатели экологически обусловленного стресса у пришлого населения, проживающего в усло-
виях северных территорий, в 2 раза превышают те же показатели для средних широт – для Севера они 
равны 18,4%, для средних широт – 9,1%. Отличия показателей смертности трудоспособного населе-
ния (в процентах от комфортной территории), в частности для региона ХМАО составляет 18,3% [12]. 
В условиях хронического экологически обусловленного стресса происходит антропо-экологическая 
деформация здоровья. Многие заболевания среди населения северных регионов имеют явную тенден-
цию к более затяжному течению, чем у жителей умеренных широт. Установлено, что адаптивная пе-
рестройка физиологических систем аборигенов Севера не может служить моделью для пришлого 
населения, у которого формируется своя региональная функциональная норма [6, с.104]. 

Так было выявлено, что наследственно обусловленные возможности механизмов адаптации у бо-
лее 70% пришлого населения не могут обеспечивать длительное сохранение здоровья в условиях ур-
банизированного Севера [7–8, с. 27]. 

Истощение фонда антиоксидантов переводит свободно-радикальные процессы в неуправляемое 
состояние с накоплением эндогенных перекисей липидов и нарушением структуры и функции мем-
бран, вызывая окислительный стресс. Окислительный стресс является одной из универсальных форм 
ответа организма на воздействие неблагоприятных экзогенных и эндогенных факторов и играет су-
щественную роль в патогенезе сердечнососудистых заболеваний [20], являющимися главной причи-
ной заболеваемости и смертности некоренного населения Севера [10]. 

Таким образом, с целью профилактики заболеваний, в основе патогенеза которых лежит окисли-
тельный стресс (прежде всего, сердечнососудистых заболеваний), для жителей Севера необходима 
оптимизация обеспеченности организма микронутриентами, обладающими антиоксидантной актив-
ностью (биологически активных добавок к пище, антиоксидантов, препаратов янтарной кислоты и т. 
д.) при помощи витаминно-минеральных комплексов и обогащённых данными микронутриентами 
продуктов питания. 

С учетом переориентации всей концепции здравоохранения в профилактическое русло [9] данные 
результаты требуют дальнейшего изучения именно в аспекте разработки оптимальных профилакти-
ческих программ, реализуемых в рамках диспансеризации населения. 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ РАНЕНЫХ ПОСЛЕ РАНЕНИЙ 
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос реабилитации раненых после ранений. Ав-

торами выделены основные условия, необходимые для быстрой реабилитации. 
Ключевые слова: реабилитация, раненые, ранения, реабилитация раненых. 
Реабилитация раненых как система мероприятий подразделяется на медицинскую, психологиче-

скую, социальную и профессиональную (воинскую). Во временном отношении реабилитация пред-
ставляется единым процессом, строящимся на принципах раннего начала, наращивания мероприятий 
и сочетания различных видов реабилитации. 

Осуществление всех целей реабилитации – это сложная организационная задача, особенно в усло-
виях военного времени. Основная сложность состоит в том, что реабилитация является специализи-
рованным процессом, который обусловлен структурой и функцией поврежденных органов и систем, 
спецификой их восстановления, адаптацией человека к социальной и профессиональной деятельно-
сти. Для хирургического контингента раненых, как минимум, необходимо выделять неврологиче-
скую, ортопедическую и общесоматическую реабилитацию. 

Медицинская реабилитация – это комплекс организационных, лечебных, медико-психологических 
мероприятий, проводимых в отношении раненых военнослужащих с целью поддержания и восста-
новления их бое- и трудоспособности. 

Медицинская реабилитация раненых бывает этапной и заключительной. Задачами медицинской 
реабилитации является восстановление анатомических структур и функции поврежденных тканей, 
органов и систем, что осуществляется путем применения консервативных (физиотерапия, лекарствен-
ная терапия, лечебная физкультура) и хирургических методов. Они проводятся по реабилитационным 
программам в соответствии с периодами раневого процесса, имеющими особенности при ранении 
каждой области тела и органа. 

Медицинская реабилитация осуществляется на всех этапах медицинской эвакуации. 
Легкораненые, не нуждающиеся в хирургических вмешательствах (со сроками выздоровления до 

5 сут.) – проходят лечение и медицинскую реабилитацию в нештатных командах выздоравливающих 
полков (МПп). Легкораненые со сроками лечения до 10 сут. задерживаются до полного выздоровле-
ния и реабилитации в командах выздоравливающих дивизии. Медицинская реабилитация раненых со 
сроками выздоровления от 10 до 60 сут. проводится в лечебных отделениях и командах выздоравли-
вающих военных полевых госпиталей ГБ, в т.ч. и в ВПГЛР. Для реабилитации раненых со сроками 
выздоровления до 90 сут. силами медицинской службы фронта (в крупномасштабной войне) или во-
енного округа, прилегающего к зоне боевых действий (в локальной войне и вооруженном конфликте), 
развертываются центры реабилитации. Раненые, сроки лечения которых превышают 90 сут., а также 
бесперспективные к возвращению в строй, проходят медицинскую реабилитацию в военных санато-
риях. 

Критериями для перевода раненых в реабилитационные отделения (центры) являются: заживление 
ран со снятием швов, устранение осложнений и восстановление способности к самостоятельному пе-
редвижению и самообслуживанию. 

На отделения реабилитации возлагаются задачи специализированного восстановления нарушен-
ных функций поврежденных органов и систем организма и выработки профессиональных (воинских) 
навыков у раненых, возвращаемых в строй. Задачи реабилитационных центров – более общие и ши-
рокие, охватывающие в полном объеме все необходимые выздоравливающим раненым реабилитаци-
онные мероприятия. 

Реабилитация раненых является довольно сложной задачей, так как содержание, тактика и страте-
гия по данному вопросу к настоящему времени ещё недостаточно изучены и не внедрены в жизнь. 
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Несмотря на экономические и другие кризисные явления, которые устраняют люди, им в первую оче-
редь необходимо здоровье, для восстановления и сохранения которого требуется реабилитация. 

Известно, что любая патология не исчезает бесследно после выписки больного из лечебного учре-
ждения. «Генотипическая норма адаптации при неосложнённом выздоровлении без существенной по-
тери массы элементов функциональных систем реализуется в течение 5–6 мес» [1]. 

Реабилитация включает: 
− контроль эффективности иммобилизации отломков; 
− проведение комплекса лечебных мероприятий, создающих оптимальные условия для консоли-

дации отломков при различных видах переломов ЧЛО; 
− определение показаний для повторной госпитализации с целью проведения необходимых опе-

ративных вмешательств (восстановительная хирургия). 
Совместно с другими специалистами челюстно-лицевой хирург контролирует восстановление 

функции поврежденного органа, 
определяет сроки снятия средств иммобилизации, проводит экспертизу нетрудоспособности, при 

необходимости ставит на диспансерный учёт для дальнейшего наблюдения (отдалённые результаты 
лечения). 

Известно, что ранения в ЧЛО относятся к разряду тяжких по своим конечным функциональным 
расстройствам. Успешность лечения и реабилитации зависит от: 

− своевременного оказания первой помощи, транспортировки и эвакуации раненых; 
− унификации методов оказания специальной помощи; 
− преемственности методов лечения раненых и проведения комплекса реабилитационных меро-

приятий. 
Эти 3 основных условия являются решающими для быстрого возвращения солдат в строй. 
«Страх, тоска, печаль – разрушают тело, открывая доступ к нему всяческим заболеваниям» [2] – 

говорил академик И.П. Павлов. Эти проявления эмоций подрывают энергетику организма, угнетают 
и ограничивают компенсаторные процессы, иммунные реакции и др. Профессор Н.И. Пирогов пер-
вым принципом военно-полевой хирургии, по его словам, «прямо утверждал»: «Война – это травма-
тическая эпидемия – и пояснял: Я беру травматизм не в тесном, школьном смысле, как одно только 
нарушение целостности тканей... лишение пищи, питья, обременение тела разного рода тяжестями, 
утомление, в конце концов, причиняют то же нарушение связи и целостности органических частей. И 
вот такой-то, именно сбор разного рода насильственных лишений и настоящих насилий, причиняемых 
массе людей (войскам) войною и неминуемо следующих вместе одно с другим, я позволяю себе вклю-
чить в общее понятие о военном травматизме» [3]. 

В соответствии с новой военной доктриной автоматизированная система управления базой данных 
по реабилитации участников войн и локальных конфликтов может быть включена в единую государ-
ственную систему медицины катастроф для обеспечения активного наблюдения за состоянием здоро-
вья не только участников войн и локальных конфликтов, но и пострадавших вследствие стихийных 
бедствий, производственных аварий, т.е. чрезвычайных ситуаций. 
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Аннотация: в статье рассматривается возрастная анатомия печени, её форма и размеры, а 

также топографические взаимоотношения и относительные размеры анатомических структур ге-
патобилиарной зоны. Приведённые в статье данные могут быть полезны при проведении оператив-
ных вмешательств в детской практике. 
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Заболевания печени, желчного пузыря и желчевыводящих протоков занимают одно из ведущих 

мест в абдоминальной хирургии детского возраста [2]. Увеличение числа больных с врождённой и 
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приобретённой патологией желчевыводящих путей сопровождается неуклонным ростом частоты опе-
ративных вмешательств на гепатобилиарной зоне [1]. Развитие лапароскопических и малоинвазивных 
техник, в том числе и при пороках развития желчевыводящих протоков, требует уточнения и детали-
зации установленных ранее критериев вариантной анатомии этой области [5]. Несмотря на множество 
работ, посвящённых вариантной анатомии печени и желчевыводящих протоков у взрослых, практи-
чески не отражены данные вопросы у новорожденных и грудных детей. Анализ литературных данных 
об анатомии гепатобилиарной зоны у новорожденных и детей показал, что имеются противоречивые 
мнения о макромикроскопическом строении протоков и сосудов, а также их расположении. Простое 
экстраполирование знаний с взрослых на детей весьма ошибочно по причине вариабельности возраст-
ной анатомии печени: с ростом организма изменяется форма и размер печени с неминуемым измене-
нием топографических отношений и относительных размеров как самой печени, так и сосудов и жел-
чевыводящих протоков [3]. В связи с этим нами принято решение изучить вариантную анатомию и 
макроскопическое строение печени, желчного пузыря и желчевыводящих протоков у плодов, ново-
рожденных и грудных детей. 

Исследование проведено на базе отделения детской патологии ОГКУЗ «Белгородское патолого-
анатомическое бюро», и секционной кафедры общей хирургии с курсом оперативной хирургии и то-
пографической анатомии НИУ БелГУ. Материалом для исследований служили органокомплексы 
брюшной полости, взятые от 35 трупов плодов, новорожденных и детей до 1 года обоего пола, умер-
ших по причинам, не связанным с патологией печени и желчных протоков. 

Исследование вариантной анатомии формы печени, желчного пузыря и внепеченочных желчных 
протоков проводили с использованием методов анатомического препарирования и морфометрии. В 
изъятых органокомплексах оценивали форму и размер желчного пузыря, печени и её долей. Далее 
выполняли препаровку печёночно-двенадцатиперстной связки по общепринятой методике, выделяли 
желчные протоки и сосуды печени. 

После препарирования измеряли размеры, оценивали взаимоотношение внепеченочных желчных 
протоков. Варианты размеров и анатомических взаимодействий вносили в протокол. Полученный в 
результате исследований цифровой массив данных был обработан в среде пакета статистического ана-
лиза MedStat. 

В нашем исследовании масса печени у плодов и новорождённых детей составила 162 ± 7,6 г, что 
соответствует 5,56% от массы тела. У грудных детей этот показатель составил 354 ± 34,8 г (4,54%). 
Изучение размеров правой и левой долей печени показало, что у новорождённых детей эти показатели 
примерно сопоставимы или правая доля преобладает незначительно. Вследствие сглаженности вис-
церальной поверхности, границы хвостатой и квадратной долей не выражены. 

По конфигурации нижней поверхности печени можно различать широкую, продолговатую, тре-
угольную и неправильную формы [4]. В нашем исследовании у 31 (88,6%) ребёнка мы наблюдали 
широкую (овальную) форму печени, которая в большинстве случаев при росте ребёнка приобретает 
продолговатую конфигурацию, треугольную – в одном случае (2,9%) и неправильную, когда имеются 
множественные перетяжки и значительное выстояние отдельных сегментов – у трёх детей (8,6%). 

Для практической хирургии важной является форма ворот печени. Принято различать закрытый, 
открытый и промежуточный варианты. При оценке данного параметра установлено, что у 26 (74,3%) 
детей ворота печени имели закрытую форму, у 8 (22,9%) – промежуточную и 1 (2,9%) – закрытый тип. 
При операциях на печёночной ножке также большое значение имеет взаимное расположение ворот 
печени с передним краем. В большинстве наблюдений мы выявили смещение ворот кзади, что наряду 
с выступающим вперёд и книзу передним краем печени серьёзно затрудняет хирургический доступ в 
этой анатомической зоне. 

При изучении формы и положения желчного пузыря установлено, что у 27 (77,1%) детей он имел 
цилиндрическую форму, у 4 (11,4%) – грушевидную, у 3 (8,6%) детей – веретенообразную, и у одного 
ребёнка (2,9%) наблюдалась S-образная конфигурация. Длина его составляла в среднем 1,7 ± 0,5 см, 
ширина – 1,4 ± 0,2 см. В большинстве случаев желчный пузырь находился в одноимённой ямке и был 
углублен в паренхиму печени не более чем на ½ диаметра, однако у одного ребёнка желчный пузырь 
выступал за висцеральную поверхность на ¾ диаметра. В отличие от взрослых, у детей раннего воз-
раста дно желчного пузыря не выходит за край печени, лишь в двух наблюдениях оно было близко к 
переднему краю. 

Кровоснабжение печени осуществлялось по собственной печёночной артерии и воротной вене. 
Общая печёночная артерия начиналась от чревного ствола в 34 (97,1%) случаях и в 1 (2,9%) – непо-
средственно от брюшной аорты. Внутри связки после отделения от общей печёночной артерии, у 
35 (100%) детей, собственная печёночная артерия следовала вертикально вверх, впереди и слева от 
общего желчного протока, который занимал свободный край связки. 

Воротная вена образовывалась во всех случаях позади и слева от головки поджелудочной железы 
из слияния верхней брыжеечной и селезёночных вен. От поджелудочной железы воротная вена 
направлялась вверх и вправо, позади верхней части двенадцатиперстной кишки, а затем в толще ге-
патодуоденальной связки, позади печёночных артерий, слева и сзади от желчного протока. Её длина 
в среднем составила 2,2 ± 0,4 см. 

Собственная печёночная артерия начиналась от общей печёночной и направлялась к воротам пе-
чени в толще связки, слева от общего желчного протока и несколько кпереди от воротной вены. Прок-
симальнее к воротам печени собственная печёночная артерия делилась на правую печёночную, иду-
щую позади общего печёночного протока и входящую в треугольник Кало, и левую печёночную ар-
терию. В 32 (91,4%) случаях правая печёночная артерия проходила позади общего печёночного про-
тока. 

У всех детей пузырная артерия начиналась от правой печёночной артерии, в пределах треуголь-
ника Кало, в углу между печёночным и пузырным протоком. Артерия у 26 (74,3%) детей проходила 
впереди общего желчного протока и лишь у 6 (17,1%) детей – позади него. 
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В 100% случаев, выходя из печени, внутрипечёночные желчные протоки соединялись и формиро-
вали общий печёночный проток. Обнаружено, что в формировании данного протока принимало уча-
стие от 2 до 3 протоков, а правый печеночный проток, как правило, короче левого. Длина общего 
печёночного протока была достаточно вариабельна, составила в среднем 1,1 ± 0,4 см, и зависела от 
уровня соединения с пузырным протоком, а также от уровня соединения левого и правого печёноч-
ного протоков. 

Пузырный проток в 34 (97,1%) случаях имел типичный вариант впадения, а у одного ребёнка 
(2,9%) впадал в правый печёночный проток. У новорожденных длина пузырного протока составила 
0,9±0,4 см. У одного ребёнка в процессе выделения нами желчного пузыря был обнаружен канал 
Люшка. 

Средняя длина общего желчного протока составила 1,8 ± 0,5 см. Во всех случаях он формировался 
на уровне шейки желчного пузыря: пузырный проток делал изгиб вниз и под острым углом сливался 
с общим печёночным протоком, располагаясь по свободному краю печёночно-двенадцатиперстной 
связки. Направляясь вниз, общий желчный проток располагался позади начальной части двенадцати-
перстной кишки, продолжаясь затем вниз и вправо. Проходя вдоль туннеля, образованного головкой 
поджелудочной железы и началом нисходящей части двенадцатиперстной кишки, общий желчный 
проток соединялся с панкреатическим протоком, формируя при этом общий канал, который откры-
вался в двенадцатиперстную кишку большим дуоденальным сосочком. В 32 (91,4%) случаях наблю-
дений общий желчный и панкреатический протоки соединялись вскоре после проникновения в две-
надцатиперстную кишку, образуя при этом короткий общий тракт, а у 3 (8,6%) детей протоки соеди-
нялись на более высоком уровне, перед входом в стенку двенадцатиперстной кишки, формируя более 
длинный общий канал. Случаев, когда общий желчный и панкреатический протоки не соединяются, 
в нашем исследовании, не выявлено. 

Таким образом, нами отмечена высокая вариабельность возрастной анатомии печени, её формы и 
размеров, а также топографические взаимоотношения и относительные размеры анатомических 
структур гепатобилиарной зоны. Как следствие, непозволительно применять простое экстраполиро-
вание знаний топографической анатомии взрослых на детей, что необходимо учитывать при проведе-
нии оперативных вмешательств в детской практике. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ГОВОРЕНИЯ У СТУДЕНТОВ СПО 
Аннотация: данная статья посвящена проблеме обучения говорению на иностранном языке сту-

дентов СПО. В статье приведены некоторые принципы, следуя которым представляется возмож-
ным создание условий, способствующих активной речевой деятельности обучающихся. 
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Преподаватели иностранного языка, нередко сталкиваются с проблемой молчания студентов: не-
желанием говорить, читать или высказываться на чужом языке. Вновь поступившие студенты, часто 
вынуждены изучать английский, при том, что в школе они изучали немецкий или французский языки. 
Это вызывает дискомфорт у многих ребят, и как следствие они могут испытывать волнение, стесне-
ние, нежелание отвечать и выполнять задания. 

Одна из задач преподавателя заключается в необходимости преодолеть данные трудности, путем 
применения современных технологий обучения и формирования коммуникативных навыков. Необ-
ходимо создать условия, которые будут способствовать общению: стать собеседником для студента; 
постараться уделять большее внимание плохо читающим и говорящим ребятам; мотивировать и сти-
мулировать их к активной деятельности. Существуют некоторые принципы, направленные на освое-
ние и развитие навыков говорения на иностранном языке: 

1. Необходимо выделять абсолютный минимум слов. Сущность лексического отбора состоит в 
том, что из множества слов и фразеологических словосочетаний иностранного языка отбираются те, 
усвоение которых в первую очередь необходимо для достижения поставленных целей обучения. 

2. Выделение грамматического минимума. Грамматический минимум представляет собой набор 
структур, отобранный в соответствии с определенными принципами, необходимый и достаточный 
для использования языка как средства общения в заданных программой пределах и реальных для его 
усвоения условиях. Здесь подразумевается освоение четырех грамматических категорий: вида дей-
ствия, времени, типа предложения и залога. 

3. Выделение абсолютного минимума разговорных штампов. Студент должен не только знать спе-
циальную лексику, терминологию, фразеологию, грамматические конструкции, но также использо-
вать речевые клише и штампы деловой разговорной речи, необходимые при ведении переговоров, 
обсуждении профессиональных вопросов. 

4. Параллельное изложение материала на английском и русском языках. Благодаря данному при-
ему, обеспечивается полное комплексное понимание отобранного материала. Использовать чтение 
параллельных текстов книг, просмотр фильмов или познавательных роликов с параллельными суб-
титрами. 

5. Применение интерактивных методов обучения. Основной целью интерактивной методики явля-
ется привитие навыков самостоятельного поиска ответов и обучения через взаимодействие. При этом 
основной упор должен быть сделан на взаимодействие учащихся друг с другом. Через взаимодействие 
ученики могут увеличить свой словарный запас в процессе чтения или прослушивания аутентичного 
лингвистического материала, а также высказываний других участников в процессе обсуждений, вы-
полнения совместных заданий. В процессе взаимодействия становится возможным использовать свои 
языковые знания в ситуациях, приближенных к реальной жизни. 

6. Широкое использование творческих заданий для учащихся. Здесь могут быть применены роле-
вые игры, творческие конкурсы, мультимедийные анимации, исполнение аутентичных песен, литера-
турный перевод стихов с иностранного языка на родной, анаграммы и т. п. 

Целью обучения говорению на уроке иностранного языка является формирование таких речевых 
навыков, которые позволили бы студенту использовать их на уровне общепринятого бытового обще-
ния. К основным трудностям обучения говорения можно отнести мотивационные проблемы, такие 
как: стеснение говорить на иностранном языке, боязнь сделать ошибки, подвергнуться критике; у уча-
щихся не хватает языковых и речевых средств для решения поставленной задачи; учащиеся не вовле-
каются в коллективное обсуждение предмета урока по тем или иным причинам. Для снятия этих труд-
ностей, следует опираться на имеющиеся принципы, методы, приемы формирования навыков разви-
тия речи. Важным является развитие у студентов общеязыковых, интеллектуальных, познавательных 
способностей, а также эмоций, чувств учащихся, их готовности к коммуникации. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности использования проектной технологии при 
организации самостоятельной работы обучающихся средствами УМК «Английский в фокусе 5», под-
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Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения выдвигают на пер-
вый план в образовательном процессе деятельностный подход, который реализуется в развитии спо-
собностей у учащегося быть творцом, автором, активным созидателем своей жизни. 

Зародившийся в начале ХХ века, метод проектов в настоящее время получает широкое распро-
странение. Это неслучайно, так как «проектирование – технологический процесс поиска способа ре-
шения проблемы. Для человека, использующего проектирование в решении значимой для него про-
блемы (проектанта), проектирование становится деятельностью» [2, с. 41]. 

Н.Ю. Пахомова в своей работе утверждает, что учебный проект – дидактическое средство, которое 
позволяет организовать образовательный процесс, применяя технологию проектирования. При этом 
учебный проект задается описанием проблемной ситуации, содержащей проблему и условие. Есте-
ственно, что учащиеся должны быть достаточно знакомы с проблемной ситуацией, а ее описание 
должно быть понятно и соответствовать возрасту учащихся. Также важно, чтобы дети осознавали, 
какие действия можно совершать в данной проблемной ситуации вообще и в частности для того, 
чтобы ее изменить, сделать беспроблемной [2, с. 42]. 

Основными элементами проектной деятельности являются проблематизация, целеполагание, пла-
нирование, анализ проблемной ситуации, определение действий в проблемном поле, определение до-
пустимых из них, выделение необходимых действий из числа допустимых, построение схемы приме-
нения необходимых действий, рефлексивные действия, самооценка, постановка задач по добыванию 
информации, знаний, поиск и извлечение информации и знаний [2, с. 43]. 

Наиболее полной классификацией проектов в отечественной педагогике является классификация, 
предложенная в учебном пособии Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркиной и др. В данной классификации по 
нескольким критериям выделяются следующие разновидности проектов: по характеру контактов 
(внутренние, международные); по методу, доминирующему в проекте (исследовательские, творче-
ские, игровые, информационные, практико-ориентированные); по продолжительности проведения 
(краткосрочные, средние и долгосрочные); по количеству участников (индивидуальные, парные, 
групповые); по характеру координирования проекта (ясные или скрытые). 

Анализируя возможности интеграции проектов в процесс обучения языку, можно выделить три 
основных подхода. Проект может использоваться как одна из форм внеаудиторной работы, служить 
альтернативным способом организации учебного курса, интегрироваться в традиционную систему 
обучения языку. 

Проекты, интегрированные в традиционный учебный процесс, предполагают выполнение творче-
ских и/или исследовательских заданий в рамках изучаемого учебного курса. Именно этот подход ре-
ализуется в УМК «Английский в фокусе 5», в котором подобные задания на проектную работу содер-
жатся в каждом разделе изучаемой темы с пометкой «Проект» (Project). Наиболее типичным является 
использование мини-проектов как одного из заданий аудиторного занятия или заключительного зада-
ния модуля/раздела учебника. 

Примером мини – проекта аудиторного характера может служить задание создать описание плана 
типичного дома в России в рамках изучения раздела «Мой дом – моя крепость», (Module 3, Culture 
corner) или проект написания стихотворения о семье на основе существующих рифмовок в рамках 
изучения раздела «Семейные узы» (Module 4, Extensive reading). 

Рассматривая проекты заключительного задания модуля/раздела можно говорить о таком проекте, 
как: создание диаграммы образовательной системы РФ в сравнении с образовательными системами 
других стран в завершении изучения раздела «Школьные дни» (Module 1 Culture corner). В данном 
случае исследовательский проект имеет среднюю продолжительность и может быть выполнен инди-
видуально или группой учащихся. 

Подобные проекты призваны выполнять функцию коммуникативных заданий, в которых знания, 
полученные в процессе изучения раздела или курса, применяются для выполнения учебно-коммуни-
кативных или реально-коммуникативных задач. Они развивают творческую и самостоятельную ак-
тивность учащихся в процессе решения проблемных ситуаций. 
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Аннотация: в статье представлены формы работы с родителями (законными представите-

лями) и детьми дошкольного возраста в аспекте правового воспитания. Автор представляет план 
по воспитанию основ правовой культуры детей. 

Ключевые слова: правовое воспитание, антикоррупция, антикоррупционная политика. 
Не для кого не секрет, что родитель сегодня активный участник образовательного процесса и осо-

бенно важно, чтобы он был просвещен в вопросах антикоррупционной политики ДОО. 
В работе с родительской общественностью педагоги и администрация ДОО выступают на роди-

тельских собраниях с разъяснениями в аспектах: 
− антикоррупционной деятельности ДОО; 
− функционированию комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 
− привлечение иных источников финансирования/благотворительность. В этом случае объект 

благотворительности проходит путь от: 
1) оформление договора о пожертвовании;
2) который вносится в книгу регистрации договоров о пожертвовании;
3) составляется акт приемки-передачи объекта благотворительности;
4) передается в бухгалтерию;
5) ставится на приход;
6) присваивается инвентарный номер;
7) передается для использования.
− привлечения внебюджетные средства/дополнительные платные услуги. Их организация тре-

бует четкой структуры: 
1) анкетирование удовлетворенность дополнительных платных услугах (далее-ДПУ) (апрель);
2) выявление предпочтений (май);
3) информирование о дополнительных платных услугах на сайте ДОО (в сентябре): учебный план,

годовой календарный график, расписание, приказы, положение, стоимость, формы договоров и пр.), 
в том числе предложение по ДПУ; 

4) обновление/редактирование документации ДОО в соответствии с введенными правовыми ак-
тами; 

5) оформление заявления на предоставление ДПУ (октябрь);
6) оформление договоров на организацию ДПУ;
7) при необходимости письменное оформление отказа от ДПУ;
8) сверка остатков с бухгалтерией и информирование о результатах родителя;
9) подписание соглашения о расторжении договора;
10) предоставление акта о выполнении работ:
− компенсации и не взимания родительской платы; 
− зачисления в школу. 
Также нельзя упускать из вида ежегодное (сентябрь) подписание методических рекомендаций «О 

порядке привлечения и использования средств физических и (или) юридических лиц и мерах по пре-
дупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся, вос-
питанников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга». 

И новая в вопросах организации работы с родителями форма работы – анкетирование, в нем участ-
вовали 149 респондентов, это 51% от общего числа родителей. Было представлено 18 вопросов и не 
менее 2 вариантов ответов. Хочу обратит внимание на некоторые из них: 

1. Основными источниками информации о коррупции служат?
а) СМИ 78%; 
б) правоохранительные органы 12%; 
в) личный опыт, родные, друзья, знакомые 8%; 
г) заявления властей 2%. 
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2. Какому из уровней властей Вы больше доверяете? 
а) муниципальным 62%; 
б) федеральным 20%; 
в) региональным 18%. 
3. Каковы основные причины вашего недоверия к властям? 
а) неэффективность 51%; 
б) коррупция 28%; 
в) низкая мораль 21%. 
4. Какова главная причина распространения коррупции? 
а) нежелание бороться 43%; 
б) недостаток контроля 41%; 
в) несовершенство законодательства 16%. 
5. Считаете ли вы необходимым участие общества в борьбе с коррупцией? 
а) да 90%; 
б) нет 8%; 
в) без толку бороться 2%. 
Оказалось, что некоторые вопросы вызвали у родителей затруднения с ответами. На них, в большинстве 

случаев ответа получено не было: 
1. Заявите ли Вы в органы власти о случаях коррупции? 
а) да – анонимно; 
б) да – не анонимно; 
в) нет. 
2. Куда бы вы предпочли сообщить о фактах коррупции? 
а) ФСБ; 
б) МВД; 
в) прокуратуру; 
г) государственные органы власти; 
д) муниципальные органы власти; 
е) СМИ. 
Формы работы с родителями в направлении антикоррупционного просвещения постоянно пополняются. 
Воспитание основ правовой культуры детей 
Воспитателями ДОО при реализации непосредственно образовательной деятельности проводится 

воспитание трудолюбию, уважению, честности, нравственности. 
Реализуют различные формы работы: игровая деятельность, продуктивная деятельность, создание 

проблемных ситуаций «Имею право, или обязан», «Что такое подарок?», беседы с детьми: «Что такое 
хорошо и что такое плохо», чтение художественной литературы (сказок, басен Ивана Андреевича 
Крылов «Волк и ягненок» (У сильного всегда бессильный виноват…), реализация технологии ТРИЗ 
(теория решения изобретательских задач) при знакомстве детей со сказками «Золотая рыбка», «Док-
тор Айболит», и другими, знакомство с малыми жанрами фольклора (прямой и переносный смысл 
пословиц и поговорок (Словарь Даля), «В человеке важен не чин, а начин». 

Детей старшего дошкольного возраста очень привлекло создание антикоррупционного букваря: 
А 
Азарт и взятка – это азартная игра, как для граждан, так и для чиновников, которые должны учи-

тывать опасность того, что гражданин может пожаловаться на них вышестоящему начальству. 
Александр I – российский император, издал Указ «Об искоренении лихоимцев», в котором конста-

тировал, что «пагубное лихоимство или взятки не только существуют, но и распространяются среди 
теми самыми, которые ими должны гнушаться». 

Б 
Богатство и власть – путь от богатства к власти менее предосудителен, чем от власти к богатству. 
В 
Вес – на жаргоне коррупционера – размер взятки или «отката». 
Г 
Гагарин Матвей Петрович – князь, губернатор Сибири во время правления Петра I, крупный рос-

сийский взяточник. Повешен перед окнами Юстиции в Санкт-Петербурге. Через полгода останки вме-
сте с виселицей перенесли к зданию биржи для устрашения коррупционеров. 

Д 
Дело в шляпе – в царской России чиновники пользовались шляпами, чтобы получить от просите-

лей взятки. Тем, кому давалось подкупить чиновника, могли быть уверены, что их дело могло устро-
иться, как нельзя лучше и говорили, что «дело в шляпе». 

Е 
Екатерина II – Российская императрица издала Указ о борьбе со взяточничеством, в котором от-

мечалось: «Ищет ли кто место – платит, защищается ли кто от клеветы – обороняется деньгами, кле-
вещет ли на кого кто – все происки свои подкрепляет дарами. 

З 
Занести – по терминологии коррупционера – заплатить взятку. 
И 
Иван IV Грозный – великий князь московский и царь всея Руси ввел ответственность судей за 

должностные преступления. Известен случай, когда царь велел казнить дьяка, получившего взятку в 
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виде жареного гуся, нашпигованного монетами. Ему попеременно отрубали руки и ноги и царь спра-
шивал: «Вкусно ли гусиное мясо?» 

К 
Кошмар взяточничества – бедствия, причиняемые этим злом государству, неисчислимы и кош-

марны по своим. 
Л 
Ленин Владимир Ильич – первый глава советского государства требовал самого строго наказания 

коррупционеров и взяточников. 
М 
Меншиков Александр Данилович – государственный деятель, приближённый царя Петра I, кор-

рупционер и казнокрад. Умер в ссылке. 
Н 
Нестеров Алексей – высший российский чиновник. Известен назначениями на должность за 

взятки. Казнён в 1774 году – ему отрубили попеременно руки и ноги, затем колесовали. 
Николай I – Российский император, говорил, обращаясь к сыну, будущему императору Алексан-

дру II: «Во всей России только ты, да не воруем». 
О 
Отбить наезд – на языке коррупционеров – отразить «наезд», в том числе в виде обращения к своей «крыше». 
П 
Плутарх – древнегреческий мыслитель и историк. Известно его высказывание: Кто способен из-

влекать корысть из общественных дел. Способен и на обкрадывание могил (продолжение следует…). 
Создание коллекции стихотворений направленных на воспитание основ правовой культуры детей. 
Наши полные права пишут в конституции, 
Пусть поможет нам она побороть коррупцию. 
И гражданские свободы вы не нарушайте, 
Чтоб законы не забыть, праздник отмечайте. 
В канун Международного дня по борьбе с коррупцией 9 декабря в детском саду проходит акция 

«Чистые» ладошки». Дети обводят на листе бумаги свою ладошку, вырезают ножницами, с помощью 
воспитателей пишут на ней, какие честные и добрые поступки они совершили и выпускают в небо 
шары все вместе на дневной прогулке. Так красочно и ярко мы подтверждаем наше желание бороться 
с коррупцией. «Только вместе мы спасем мир от коррупции». 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 
У СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы развития профессионального инте-
реса сельских школьников. Профессиональный интерес стимулирует деятельность познания соб-
ственных способностей и возможностей в реализации индивидуального маршрута школьников. 

Ключевые слова: профессиональный интерес, сельская школа, образование, развитие профессио-
нального интереса. 

Российская система образования переходит на совершенно новый этап своего развития. Образова-
ние становится одним из важнейших факторов экономического роста, повышения эффективности и 
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Педагогика 

конкурентоспособности. В подготовке специалистов в системе высшего образования в России проис-
ходят качественные изменения, обусловленные необходимостью его гуманизации, субъектности и са-
мостоятельности, активности и толерантности. Этим определяются и особые требования к дополни-
тельному профессиональному образованию, призванному устранять недостатки предыдущих ступе-
ней образования. 

Анализ научной психолого-педагогической литературы показал, что эффективность учебно-вос-
питательного процесса в высшей педагогической школе зависит, прежде всего, от профессиональной 
направленности поступающих в педагогические вузы абитуриентов, осознанного выбора ими профес-
сии учителя. 

Следует выявить, что необходимым условием повышения качества профессионального образова-
ния в педагогических вузах является формирование устойчивого профессионального интереса к пе-
дагогической деятельности. 

Проблема развития у старшеклассников профессионального интереса приобрела в педагогической 
теории и образовательной практике особую актуальность в связи с введением ФГОС. Это обусловлено 
потребностью общества, жизни, практики обучения и воспитания, необходимостью подготовки под-
растающего поколения к выбору будущей профессии. Проблема развития познавательных и профес-
сиональных интересов у учащихся к профессиональной деятельности существовала на протяжении 
всего исторического процесса развития педагогической мысли и школы [1, с. 37–39]. 

Нам близка позиция И.Г. Пестолоцци [4, с. 48], где акцентируется внимание на том, что развитие 
ребенка должно опираться на «практику жизни», на свойственное ребенку стремлении к всесторонней 
деятельности. Функция учителя при профессиональной ориентации учащихся на профессиональную 
деятельность заключается в поддержании интереса учащихся к профессии, в формировании духовной 
культуры, развития у учащихся высоких моральных качеств, нравственных идеалов, нравственного 
сознания, убеждений, а также профессиональных навыков. На первоначальном этапе нашего иссле-
дования мы опирались на данные концепции И.Г. Песталоцци, но после изучения теоретического ма-
териала мы вышли на более современные и конкретные технологии М.Г. Громковой [2, с. 142], где 
предполагается трехуровневый процесс подготовки человека к введению в профессиональную дея-
тельность. 

На наш взгляд при развитии личности сельского школьника предполагается многоуровневый ком-
плекс мероприятий, направленный на широту и разносторонность познавательных и профессиональ-
ных интересов. 

В.А. Крутецкий определяет такие интересы, которые глубоко воздействуют на жизнь и деятель-
ность человека, побуждая его к систематическим и целеустремленным действиям в определенном 
направлении, к активным и инициативным поискам источников удовлетворения интересов, пассив-
ные интересы не побуждают человека к таким действиям. В.А. Крутецкий отмечает, что «прямые 
(непосредственные) вызываются самим содержанием той или иной области знаний или деятельности, 
занимательностью, увлекательностью ее. Косвенные (опосредованные) интересы вызываются не со-
держанием объекта, а тем значением, которое он имеет, будучи связанным с другим объектом, непо-
средственно интересующим человека, подтверждаем это примером: школьник интересуется матема-
тикой лишь потому, что она нужна для авиамоделирования, которым мальчик очень увлечен» 
[3, с. 65]. 

Мы считаем, что мнение В.А. Крутецкого конкретизирует организационно-педагогическую дея-
тельность нашего исследования в области развития личностно-профессионального самоопределения 
и развития профессионального интереса сельских школьников. 

Таким образом, при выборе специальности, профессиональной деятельности основным мотивом 
является профессиональный интерес, который базируется на культурном, полиэтническом наследии 
сельского социума, мировоззрении старших поколений, родовых профессиональных предпочтений, 
индивидуальных способностях, направленности личности. 
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Полноценное общение на межкультурном уровне предполагает, в первую очередь, умение гра-

мотно строить свое речевое поведение в соответствии с нормами изучаемого языка, во вторую оче-
редь – умение извлекать информацию из воспринимаемой письменной и устной речи. Развитие дан-
ных умений, в частности второго, невозможно без включения в процесс обучения так называемых 
аутентичных текстов, которых, на наш взгляд, не достаточно в учебниках для иностранных слушате-
лей. 

В переводе с французского «аутентичный» означает «естественный», и аутентичными традици-
онно принято считать тексты, которые создали сами носители языка, но не для учебных целей. 

Работа с аутентичными текстами играет ведущую роль в познании культуры страны изучаемого 
языка, в поддержании интереса, располагает неограниченными возможностями обеспечения взаимо-
связи обучения с жизнью. Они дают сведения, необходимые для общего развития и повышения 
уровня культуры каждого человека, для обогащения его родного языка, для его лингвистического об-
разования. 

По мнению методистов, работа над оригинальными текстами (оригинальный – это аутентичный в 
трудах некоторых исследователей) создает мотивацию для изучения языка. Понимание данных тек-
стов, специально не предназначенных и не учитывающих уровень владения языком, придает уверен-
ность, желание изучать чужой язык [2, с. 124]. 

На наш взгляд, начинать работу с аутентичными текстами при обучении русскому языку как ино-
странному по дополнительной общеобразовательной программе необходимо с переходом на базовый 
уровень изучения языка, потому что при работе с подобными текстами иностранные слушатели, во-
первых, познают культуру, образ жизни, традиции и обычаи страны изучаемого языка; во-вторых, 
значительно пополнять свой словарный запас, а в-третьих, вырабатывают умение понимать организа-
цию неадаптированного текста. Кроме того, аутентичные тексты предоставляют массу ситуаций для 
говорения и вызывают потребность высказаться на изучаемом языке. 

Однако, по мнению Н.В. Барышникова, использование аутентичных текстов всегда вызывает и 
целый ряд проблем. Прежде всего это разнообразие лексики и грамматических форм, индивидуальные 
особенности авторского стиля. Поэтому преподаватели иностранных языков предлагают методиче-
скую обработку или адаптацию текстов, при которой не нарушается их аутентичность (сокращение 
объема, например) [1]. 

Включение в процесс обучения иностранных слушателей русскому языку как иностранному 
аутентичных текстов вовсе не означает отказ от учебных текстов. Более того на элементарном уровне 
изучения русского языка как иностранного аутентичных текстов нет совсем, на базовом уровне они 
вводятся, но не преобладают. Они могут преобладать только на Первом уровне, когда слушатель уже 
хорошо понимает язык, и его словарный запас достаточен для восприятия художественного текста. 
Рассмотрим кратко лишь некоторые особенности аутентичных и учебных текстов. 

Сравнивая аутентичные и учебные тексты, можно отметить, что и в тех, и в других представлены 
реальные ситуации, но аутентичные тексты ближе к естественной жизни, тогда как учебные тексты 
могут содержать ситуации, которых нет в жизни или которые очень трудно представить в реальности. 
Одна из целей автора учебного текста – донести информацию, поэтому особенностью таких текстов 
является информативность и, как следствие, низкая эмоциональная окрашенность и специфическая 
лексика. Без сомнения, лексика аутентичных текстов разнообразнее и сложнее, чем лексика учебных 
текстов, потому что задача автора учебного текста – дать информацию. И частица новой информации 
содержится в каждом предложении. При этом в учебных текстах редко встречаются восклицательные 
предложения, в них нет усилительных конструкций, нет наречий, нет красочных и метафорических 
эпитетов. 

Рассматривая грамматические и синтаксические особенности аутентичных и учебных текстов, 
необходимо обратить внимание, что в учебных текстах фразы короткие, в них мало сложных предло-
жений. Если в учебных текстах и присутствуют длинные фразы, то это фразы, в которых есть одно-
родные члены, то есть перечисление. В аутентичных текстах также достаточно фраз с перечислением, 
но в них довольно много и сложноподчиненных предложений с различными предлогами. Что же ка-
сается грамматических особенностей, то в учебных текстах преимущественно используется настоя-
щее и прошедшее время, а в аутентичных и форма будущего времени. 

И последнее, о чем можно сказать, сопоставляя учебные и аутентичные тексты, – это их функцио-
нальные особенности. Под функциональностью текста или адресностью, целенаправленностью пони-
мается использование лингвистических средств, адекватных замыслу автора, его коммуникативному 
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намерению. В учебных текстах функциональность учебная, поскольку замысел учебного текста – по-
казать языковые средства и связать их в содержательный текст. В каждом из аутентичных текстов 
замысел автора свой и автор выбирает лингвистические средства согласно своей цели. 

Таким образом, учебные и аутентичные тексты значительно отличаются друг от друга по содер-
жанию, информативности, эмоциональности, специфике лексики, синтаксическим, грамматическим 
и функциональным особенностям, и в учебном процессе необходимо использовать как аутентичные, 
так и учебные тексты, потому что они не могут подменять друг друга. 
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В ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
Аннотация: в статье раскрываются основные аспекты диссертационного исследова-

ния Е.М. Жуковой на тему «Аксиологический подход к организации праздников на основе традиций 
русской культуры в детской библиотеке», а также его теоретические основы, представленные в 
исследованиях доктора педагогических наук, профессора Т.И. Баклановой. Исследование направлено 
на решение актуальных задач духовно-нравственного, патриотического воспитания детей и под-
ростков России на материалах и средствами русской традиционной культуры. В исследовании раз-
работана и апробирована авторская программа организации детских праздников «Русский празд-
ник», которая может найти широкое применение в деятельности различных учреждений культуры 
и в подготовке кадров по направлениям высшего образования «Народная художественная культура», 
«Социально-культурная деятельность», «Педагогическое образование». 

Ключевые слова: русская культура, русские народные праздники, духовно-нравственное воспита-
ние, патриотическое воспитание, детская библиотека. 

Актуальность исследования на тему «Аксиологический подход к организации праздников на ос-
нове традиций русской культуры в детской библиотеке» обусловлена наблюдающимся в современной 
педагогической практике противоречием между высоким духовно-нравственным потенциалом тради-
ционной русской народной праздничной культуры и слабой, поверхностной его реализацией. 

В русских традиционных народных праздниках воплощены важнейшие духовно-нравственные 
ценности русской культуры – Родина, родная природа, русский дом, семья, материнство, честный 
труд в родной стране и на родной земле, народная мудрость, народное художественное творчество, 
народные праздничные и семейно-бытовые традиции, и другие. 

Возрастающее значение этих ценностей как основы духовно-нравственного воспитания детей и 
подростков подчеркнуто в Решении Госсовета РФ «О государственной поддержке традиционной 
народной культуры» (2006 г.), в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина Российской Федерации» (2009 г.), в «Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации» (2012 г.), в «Основах государственной культурной политики» (2014 г.), в ряде 
выступлений Президента РФ В.В. Путина, в том числе – на Валдайском форуме. 

Российским государством выдвинут ряд актуальных задач по повышению роли русской традици-
онной культуры в содержании современного образования, в патриотическом и духовно-нравственном 
воспитании граждан России, в деятельности российских учреждений культуры и образовательных ор-
ганизаций. Не случайно лучшим русским этнокультурным проектам общенационального значения 
ежегодно присуждаются гранты Президента Российской Федерации. 

Вместе с тем, значительная часть современных праздничных мероприятий для детей и подростков, 
организуемых учреждениями культуры, отдаляют их от традиционных духовно-нравственных ценно-
стей отечественной культуры, транслируют в современное российское общество не свойственные рос-
сийскому менталитету духовно-нравственные ценности и идеалы. В результате многие российские дети 
и подростки практически не знают, не понимают и не ценят традиционную культуру русского и других 
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народов России, отчуждены от нее. Это является не только проявлением духовно-нравственного кризиса 
современного российского общества, но и реальной угрозой национальной безопасности нашей страны. 
По данным исследования ученых Московского городского психолого-педагогического университета, 
проведенном в 2012 г., 80% выпускников московских элитных школ мечтают о работе за границей. 

В связи с этим особенно актуальной представляется активизация деятельности различных россий-
ских социальных институтов по организации и педагогическому руководству досуговыми формами 
этнокультурной деятельности детей и подростков на материале русской традиционной культуры, как 
и культур других народов России. 

Надо отметить, что в настоящее время некоторые формы приобщения детей и подростков к рус-
ской культуре используются в детских садах, школах, центрах детского и юношеского творчества, 
этнокультурных центрах, музеях, библиотеках и других учреждениях культуры. Однако, их деятель-
ность, как правило, сводится к мозаичному воспроизведению внешних особенностей традиционной 
праздничной культуры, без глубокого осознания ее ценностно-смыслового содержания, актуального 
для решения острых духовно-нравственных проблем современного российского общества. При под-
готовке и проведении праздников русского народного календаря практически не используется аксио-
логический подход. Это касается и организации праздников русского народного календаря в детских 
библиотеках. 

Вместе с тем, для разработки и внедрения аксиологического подхода к организации детских празд-
ников на основе русских этнокультурных имеются необходимые теоретические предпосылки. 

Аксиологический подход к воспитанию и развитию личности обоснован в педагогической аксио-
логии – разделе педагогической науки, исследующей роль и педагогическое значение духовно-нрав-
ственных ценностей в организации образовательного процесса, его содержании и формах реализации 
(Б.М. Бим-Бад, Б.Т. Лихачев, Н.Д. Никандров, В.А. Сластенин, В.Д. Шадриков и др.). Специальное 
внимание в педагогической аксиологии уделяется ориентации педагогического процесса на выявле-
ние и формирование ценностных ориентаций личности (А.П. Балицкая, Т.И. Пороховская и др.). Про-
блемы воспитания и развития личности на основе русской традиционной культуры отражены в тру-
дах Г.С. Виноградова, Г.Н. Волкова, И.Ф. Гончарова, Д.С. Лихачева, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского 
и др. Различные аспекты русской культуры, включая народное искусство и народные праздники, ис-
следовали А.А. Аронов, П.Г. Богатырев, В.Е. Гусев, М.М. Громыко, В.И. Даль, М. Забылин, 
Ю.Г. Круглов, Ю.М. Лотман, Е.И. Максимов, С.В. Максимов, М.А. Некрасова, А.Ф. Некрылова, 
В.Я. Пропп, Н.И. Савушкина, С.А. Ситникова, И.М. Снегирев, А.В. Терещенко, А.С. Фамицын и мно-
гие другие. Проблемам духовно-нравственного воспитания личности на основе русской традицион-
ной культуры, в процессе этнокультурного и этнохудожественного образования посвящены исследо-
вания Т.И. Баклановой и некоторых других ученых кафедры социально-культурной деятельности Ин-
ститута культуры и искусств МГПУ [1–3; 5–21], многих представителей научной школы Т.И. Бакла-
новой «Теория, история и методика преподавания народной художественной культуры» [4]: 
М.И. Долженковой, С.А. Ермоловой, М.С. Жирова, О.Я. Жировой, Е.М. Жуковой, Н.В. Жуковой, 
В.Р. Иващенко, Г.М. Королевой, И.В. Коршуновой, А.В. Нестеренко, И.А. Турсуновой, Т.К. Солодухиной 
и других. Также эти проблемы нашли отражение в публикациях Е.И. Григорьевой, Л.Ю. Дьяченко, 
Э.И. Медведь, Г.П. Новиковой, Н.М. Сокольниковой и других авторов. Проблемы организации театрали-
зованных праздников как формы социально-культурной деятельности разработаны в трудах А.А. Коно-
вича, А.С. Московкиной, Б.Н. Петрова, В.А. Триадского, И.М. Туманова, И.Г. Шароева и других. Этно-
культурной деятельности Российской национальной библиотеки посвящена диссертация А.С. Асватурова. 
Вместе с тем, специального исследования аксиологического подхода к организации детских праздников 
русского народного календаря в детской библиотеке до настоящего времени не проводилось. 

Анализ теории и практики показал, что эффективной реализации духовно-нравственного потенци-
ала детских праздников русского народного календаря препятствуют следующие противоречия: 

− между выдвинутыми российским государством актуальными задачами повышения роли русской 
традиционной культуры в современной российской государственной культурной политике, и недо-
статочным уровней решения этих задач в практике социально-культурной деятельности; 

− между тенденцией к увеличению количества детских праздников русского народного календаря, 
организуемых библиотеками, другими учреждениями культуры, образовательными организациями, и 
недостаточной реализацией ими духовно-нравственного потенциала таких праздников; 

− между потребностями современной практики в научно-обоснованных аксиологических моделях 
организации детских праздников русского народного календаря и отсутствием таких моделей, в том 
числе – разработанных с учетом функций детских библиотек. 

Диссертационное исследование выполнено в рамках научной школы «Теория, история и методика 
преподавания народной художественной культуры» (основатель Т.И. Бакланова). Часть исследования 
проведена во взаимосвязи с двумя государственными заданиями кафедры социально-культурной де-
ятельности Института культуры и искусств Московского городского педагогического университета, 
входящих в государственную программу г. Москвы «Столичное образование» на 2012–2016 г. Темы 
заданий: «Разработка УМК «Русская культура» для начальной школы как компонента системы осво-
ения детьми мигрантов русского языка, их социальной и культурной интеграции в городское обще-
ство средствами образования» и «Социально-культурное партнерство вузов, музеев и библиотек». 

Цель исследования – разработка и обоснование аксиологического подхода к организации праздни-
ков на основе традиций русской культуры в детской библиотеке. 

База исследования: Российская государственная детская библиотека (г. Москва). 
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Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем: 
− диссертация дополняет и развивает исследования научной школы «Теория, история и методика препо-

давания народной художественной культуры» обоснованием аксиологического подхода к этнокультурной 
деятельности детских библиотек на материале русских традиционных народных календарных праздников; 

− исследование содержит выявленную, обобщенную и систематизированную диссертантом информацию о 
научных основах и практике организации праздников русского народного календаря в детских библиотеках; 

− в исследовании разработана, теоретически и экспериментально обоснована аксиологическая мо-
дель организации детских праздников русского народного календаря в детской библиотеке, которая 
учитывает специфику ее социально-культурной деятельности и нацелена на формирование духовно-
нравственной культуры личности посредством организации в библиотеке: а) знакомства детей и под-
ростков с книгами и другими источниками информации о русских традиционных народных календар-
ных праздниках; б) практических занятий (мастер-классов) по различным видам народного художе-
ственного творчества (декоративно-прикладного, музыкального и других), связанного с русскими 
традиционными народными календарными праздниками; в) театрализованных представлений и игро-
вых программ на основе традиций русских народных календарных праздников; 

− разработанная в диссертации аксиологическая модель организации детских праздников русского 
народного календаря в детской библиотеке интегрирована с уроками русской культуры и внеурочной 
этнокультурной деятельностью школ, а также с содержанием профессиональной этнокультурной под-
готовки студентов по направлению высшего образования «Социально-культурная деятельность». 

Разработанная в диссертации аксиологическая модель организации праздников русского народ-
ного календаря «Русский праздник» внедрена в практику работы Российской государственной дет-
ской библиотеки, а также в содержание этнокультурной подготовки студентов МГПУ, обучающихся 
по направлениям высшего образования «Социально-культурная деятельность». Результаты исследо-
вания отражены автором в нескольких публикациях [16; 17; 19; 22 и др.]. 

В перспективе материалы исследования могут найти практическое применение в деятельности различных 
образовательных и культурно-досуговых организаций, библиотек, в содержании профессиональной подго-
товки, переподготовки и повышения квалификации работников образования и культуры. 
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ЕГО УСПЕШНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: в статье обоснована необходимость формирования исследовательской компетент-

ности учителя в условиях новой образовательной парадигмы. Автором приводятся методологиче-
ские подходы к сущности и содержанию понятия «исследовательская компетентность». Описыва-
ются этапы процесса исследовательской компетентности учителя. 

Ключевые слова: исследовательская компетентность учителя, образование, профессиональная 
деятельность учителя, личность. 

Модернизация системы образования влечет за собой изменение подходов, принципов, содержа-
ния, методов, форм и технологий педагогического труда. 

Традиционная обучающая деятельность педагога дополняется функциями управления, как своей 
деятельностью, так и субъектной деятельностью учащегося на основе диагностики, мониторинга, про-
ектирования. Современная педагогическая ситуация характеризуется разнообразием и динамизмом, 
и учитель должен умело адаптироваться к непрерывно происходящим изменениям в содержании обу-
чения. Особую роль в процессе профессионального саморазвития педагога играет его готовность пе-
рехода от традиционных технологий к технологиям развивающего, личностно ориентированного обу-
чения на основе компетентностного подхода, проектной и исследовательской деятельности. 

Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы одним из 
ключевых приоритетов развития системы образования определяет активную вовлеченность препода-
вателей в фундаментальные и прикладные исследования, что будет способствовать повышению ква-
лификации педагогических кадров и росту качества образовательного процесса [1]. 

Таким образом, решающим фактором конкурентоспособности учителя в постоянно меняющейся 
среде становится именно исследовательская деятельность, которая призвана помочь ему преодолеть 
рассогласование между системой образования и требованиями времени, адаптироваться в новом 
круге функциональных обязанностей, активизировать интерес к личностно-профессиональному са-
моразвитию. 

В профессиональной деятельности учителя и раньше выделялась исследовательская функция, од-
нако современные тенденции образования требуют целенаправленного развития исследовательской 
компетентности будущих и практикующих педагогов. Анализ работ по проблеме исследовательской 
компетентности позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время отсутствует однозначное по-
нимание данного понятия. На основе изучения различных подходов к определению понятия «иссле-
довательская компетентность» представляется возможным систематизировать многообразие опреде-
лений, при этом выделить критерий автороского подхода и сущностные черты данной категории 
(табл. 1). 
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Педагогика 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика подходов к определению 

исследовательской компетентности 

Автор, подход Сущностные черты 
исследовательской компетентности 

Составляющие исследовательской 
компетентности 

И.Я. Никанорова 
Деятельностный 
подход 

– адаптационные способности к условиям
многоролевой исследовательской деятельно-
сти; 
– способностью её проектировать и осу-
ществлять; 
способностью личностно и профессионально 
самореализовываться. 

− проблемно-практический компо-
нент (постановка проблемы); 
− смысловой компонент (осмысле-
ние проблемы); 
− ценностный компонент (адекват-
ная оценка ситуации). 

Л.А. Голубь 
Системный подход 

– неотъемлемый компонент общей и профес-
сиональной образованности; 
– характеристика педагога, означающая вла-
дение умениями и способами исследователь-
ской деятельности на уровне технологии в це-
лях поиска знаний для решения образователь-
ных проблем, построения образовательного 
процесса. 

– личностной компонент (ценности,
мотивы, умения); 
– операциаонный компонент (спо-
собы деятельности, технологии, 
проектирование); 
– коммуникативный компонент
(мониторинг, маркетинг). 

Т.В. Боровикова 
Пенностнный под-
ход 

– личностная характеристика исследователя;
– формируется в деятельности и всегда прояв-
ляется при условии ценностного отношения к 
деятельности, личностной заинтересованности.  

– общекультурные компеценции,
инвариантные для любой професси-
ональной деятельности; 
– профессиональные изменяются в
зависимости от направления подго-
товки. 

А.Н. Шапалов 
Универсальный 
подход  

– возникает при освоении личностью соци-
ального опыта человечества, 
– тождественна человеческой культуре по
структурной полноте; 
– позволяет человеку ориентироватся в широ-
ком круге вопросовю. 

– знаниевая;
– операционально-технологиче-
ская; 
– мотивационная;
– этическая;
– социальная и поведенческая со-
ставляющие. 

 
Исходя из существующих в педагогической науке подходов к трактовке понятия «исследователь-

ская компетентность», можно заключить: 
− исследовательская компетентность представляет собой совокупоность качеств личности; 
− предпологает владение исследовательскими знаниями, умениями, навыками; 
− подразумевает  готовность  и  мотивацию  к  осуществлению  исследовательской  деятельности  и  внед-

рение результатов исследований в свою работу [3, с. 11]. 
Исходя из вышеизложенного, исследовательская компетентность учителя, на наш взгляд, пред-

ставляет собой качественную характеристику личности педагога, которая проявляется в его осознан-
ной готовности к активной исследовательской работе, способности осуществлять переход от процес-
суальной к творческой и преобразующей деятельности и стремлении к саморазвитию и совершенство-
ванию в профессии педагога [2, с. 51]. 

Формирование исследовательской компетентности – это поэтапный, планомерный процесс, кото-
рый предполагает качественное преобразование деятельности педагога постепенно. Поэтому нами 
были выделны следующие этапы формирования исследовательской компетентности учителя: позна-
вательный (осмысление), мотивационно-ценностный (осознание), практический (исследование). 

Познавательный этап (осмысление) предполагает получение знаний об передовых педагогических 
идеях, основных аспектах правового регулирования сферы образования, о сущности и социальной 
значимости профессиональной деятельности педагога, о целях, задачах, содержании, новых формах, 
методах и средствах обучения и воспитания обучающихся. 

Целью познавательного этапа процесса формирования исследовательской компетентности явля-
лась подготовка к исследовательской деятельности. Познавательная деятельность осуществляется че-
рез пассивные формы работы методической службы, которые сориентированы в большой степени на 
репродуктивную мыследеятельность и обеспечивают опору на зону актуального развития педагогов. 
Формой познания учителя на данном этапе является суждение – мысль, утверждающая или отрицаю-
щая что-либо о предмете, процессе, явлении. 

Основное условие, обеспечивающее этот уровень познавательной активности, – создание насы-
щенной информационной среды, своевременное обновление нормативно-правовой базы, обмен опы-
том деятельности, презентация готовых программ и решений. 

Главной задачей мотивационно-ценностного этапа (осознание) является принятие учителем цен-
ностной установки на развитие исследовательской компетентности как личностно значимой цели. 
Осознание педагогом необходимости профессионального развития и становления, самообразования 
стремление осуществлять педагогическую деятельность творчески. Исследовательская деятельность 
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становится желаемой, приносящей удовольствие от участия в ней. Предполагаемым результатом про-
хождения данного этапа становится формирование внутренней готовности и устойчивого мотива осу-
ществления исследовательской деятельности. 

Необходимым условием профессиональной среды на данном этапе является создание инноваци-
онной среды, проблеммых ситуаций, требующих от педагога активизации процесса развития иссле-
довательских навыков и переход от внешних целей исследовательской деятельности к личностнозна-
чимым для педагога. 

Практический этап (исследование) предполагает самостоятельное включение учителя в научно – 
педагогическое исследование, на основе имеющихся теоретических знаний и сформированных моти-
вационно-ценностных установок. Исследовательская деятельность осуществляется через активные 
формы работы методической службы, которые стимулируют поиск, творческую исследовательскую 
деятельность учителя и ориентированы на зону ближайшего развития педагогов. Основной формой 
познания учителя на данном этапе является умозаключение (вывод) – мысленная связь нескольких 
суждений и выделение из них нового суждения. 

Для обеспечения практического этапа необходимо создание следующих условий: моральное и ма-
териальное поощрение педагогов успешно занимающихся исследовательской деятельностью; предо-
ставление возможности для обобщения и трансляции полученного опыта, посредством взаимодей-
ствия руководителей школы и педагога; с целью повышения личной заинтересованности и ответ-
ственности за результаты исследования привлечение учителей к управлению развитием школы на ос-
нове партнерства. 

По окончанию данного этапа происходит внедрение в педагогическую практику результатов ис-
следования. При этом результатами исследовательской активности становятся не только изменения 
педагогической действительности, на основе применения новых форм, методов обучения и воспита-
ния, но и внутриличностные изменения педагога, формирование индивидуального стиля профессио-
нальной деятельности. 

Таким образом, поэтапное формирование исследовательской компетентности учителя позволит 
преодолеть рассогласование между объективно складывающимися требованиями к компетентному 
осуществлению исследовательской деятельности в целях решения практических педагогических за-
дач и несоответствием уровня развития исследовательской компетентности как условия успешной де-
ятельности учителя этим требованиям. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
НА МЕЖПРЕДМЕТНОЙ ОСНОВЕ 

Аннотация: автор данной статьи считает, что формирование экологической культуры у млад-
ших школьников эффективнее всего происходит при использовании межпредметных связей на уро-
ках: окружающего мира, математики, русского языка, изобразительного искусства, технологии. 

Ключевые слова: экологическая культура, межпредметные связи. 
В формировании экологической культуры наиболее важен начальный этап школьного обучения, 

когда стихийные знания о культуре взаимоотношений с природной средой систематизируются и обоб-
щаются. 

В основе формирования экологической культуры лежит понимание значимых зависимостей и свя-
зей, существующих в мире природы, взаимодействие живой и неживой природы. 

К сожалению, превалирующее большинство правил взаимодействия с окружающей средой у млад-
шего школьника реализуется по принципу – «нельзя…рвать…ломать…трогать…». Однако, следует 
учитывать психологические особенности учащегося данного возраста, когда его восприятие мира 
строится не на сумме знаний и правил, а на эмоциональной основе. И было бы совершенным заблуж-
дением не использовать данный фактор в процессе формирования экологической культуры. 

Исходя из этого, следует заострять внимание на положительных аспектах, научить не только ви-
деть проблему, но и пути ее возможного решения, доступного для школьника. Научить школьника 
сопереживать живым существам, «ставить себя на место других». 
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Для реализации данного подхода в своей педагогической деятельности использую ролевые игры 
со следующей тематикой: «Встретились в лесу белка, ёж и мышка и начали обсуждать, как они гото-
вятся к зиме…», «Рассказывал однажды лось о своих любимых лакомствах – мухоморах…», «Дятлы – 
санитары леса…». 

Исходя из того, что именно труд является наиболее естественным взаимодействием человека с 
природой, он приобретает особое значение в экологическом воспитании школьника. Сложность со-
ставляет тот факт, что результат такого труда чаще всего отсрочен во времени и проследить его не так 
просто. Поэтому, работая на благо природы прививаю школьнику любовь к самому процессу и пра-
вильной эмоциональной оценке, а не только к результату деятельности. Наиболее доступным приме-
ром может послужить уход за растениями в классе или в коридоре школы. Такой труд несет в себе 
бескорыстный характер, и объясняю ученикам, что это делается на благо растениям. Перед тем, как 
приступить к такому дежурству, в начале учебного года знакомлю школьников со сводом нравствен-
ных правил, которые несут в себе положительную эмоциональную окраску: «Растения со светлыми 
листьями любят солнышко», «Растения с темными листьями любят тенек», «Растения, как и люди, 
хотят дышать чистым воздухом, поэтому широкие листья нужно периодически протирать от пыли, а 
мелкие – опрыскивать водой». С течением времени интерес школьников снижается, поэтому, перио-
дически переключаю их внимание на другую деятельность. К примеру, задание на окружающем мире: 
нарисуй растения, которые находятся в классе; изобрази своё любимое комнатное растение. В про-
цессе труда совершенствуются трудовые умения и навыки природоохранного характера. 

Так же отмечаю сезонные изменения у разных растений и в природе в целом; провожу аналогию 
между тем, как готовится природа к наступлению определенного времени года, и как это делает че-
ловек. Беседы и составление рассказов на темы: «Что меняется в жизни животных с наступлением 
осени?», «Как реагируют деревья на осенний холод?», «Поведение каких животных разительно отли-
чается от остальных с приходом зимы?», «Каким образом наступление зимы влияет на человека?», «С 
каким чувством вы ждете наступления весны/лета?», «Опишите пробуждение природы весной», «Что 
изменилось в поведении животных с наступлением весны?», «Для чего нужны скворечники?». Резуль-
татом подобной работы является осознание учеником неразрывной связи между природой и челове-
ком. 

Уроки окружающего мира, технологии и изобразительного искусства очень тесно связаны друг с 
другом. Все наблюдения за окружающей средой мы переносим в своё творчество. Младшим школь-
никам очень нравится работать с природным материалом, пластилином, выполнять разрезные аппли-
кации. Одними из последних работ стали вылепленные из пластилина солнце и луна, на фоне ночного 
неба изобразили созвездие Большая медведица. 

Предметы гуманитарного цикла являются прекрасной возможностью для формирования экологи-
ческой культуры, так как затрагивают эмоциональную восприимчивость школьников, их стремление 
к яркому, красочному, интересному, будят в них фантазию, желание созидать. Но и на предметах 
естественно-математического направления осуществляется углубление экологических знаний, решая 
текстовые задачи о животных и растениях родного края. Например: За сезон на медведе нарастает 
слой жира толщиной 16 см. Известно, что он впадает в спячку на 4 месяца. Сколько месяцев длится 
сезон? Сколько сантиметров жира нарастает за 1 месяц? 

Таким образом, постепенно нужно подводить учащихся к мысли, что человек и природа тесно вза-
имосвязаны. Но не следует забывать и о том, что на отношение школьников к окружающему миру 
самое существенное влияние оказывает поведение взрослых людей, которые находятся рядом с ними. 
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Аннотация: проведенные в 2014–2015 учебном году контрольные занятия по физической подго-

товке в общеобразовательных организациях Министерства обороны Российской Федерации и ре-
зультаты опросов их воспитанников показали необходимость совершенствования системы физиче-
ского воспитания суворовцев и кадетов (далее – воспитанники) [4]. В статье представлены данные, 
полученные в ходе опроса воспитанников, в результате которого выявлены особенности их отноше-
ния к специальной направленности физической подготовки, а именно введения военно-прикладных ви-
дов спорта (дисциплин, упражнений военно-прикладной направленности) в программы обучения пред-
мета «физическая подготовка». Положительное отношение у данного контингента к занятиям со 
специальной направленностью физической подготовки отчетливо прослеживается и зависит от 
степени вовлеченности воспитанников в такие занятия [1]. У воспитанников, которые занимались 
по экспериментальной программе, акцентированно направленной на повышение уровня физической 
подготовленности путем использования специальных упражнений, больше выражено стремление 
добиваться результата, выше мотивация и готовность к поступлению в высшие военно-учебные 
заведения, чем у испытуемых контрольной группы. 

Ключевые слова: воспитанник, физическая культура, военно-прикладная направленность. 
В современных условиях совершенствование Вооруженных Сил Российской Федерации предпо-

лагает необходимость заблаговременной подготовки граждан к службе в армии, а также наличие зна-
ний и основ военно-прикладной физической подготовки у кандидатов, поступающих в военно-учеб-
ные заведения. 

При этом неправомерно ожидать прихода в военно-учебные заведения и воинские части контин-
гента уже сложившегося и подготовленного к военно-профессиональной деятельности. В связи с вы-
шеуказанным, возникает необходимость в формировании у воспитанников соответствующих военно-
прикладных и профессионально значимых умений и навыков. Следовательно, необходимо внедрять 
в программы основного и дополнительного обучения суворовских военных училищ и кадетских кор-
пусов изучение (прохождение) военно-прикладных видов спорта (дисциплин, упражнений военно-
прикладной направленности) [2]. 

Целью нашего исследования стала методика физической подготовки с военно-прикладной направ-
ленностью воспитанников общеобразовательных организаций Министерства обороны Российской 
Федерации. 

В целях совершенствования системы физической подготовки воспитанников Управлением физи-
ческой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации организована разработка нового 
Наставления по физической культуре и спорту для общеобразовательных организаций Министерства 
обороны Российской Федерации. 

Для военно-профессионального профилирования процесса физической подготовки воспитанников 
разработана экспериментальная программа, ориентированная на использование военно-прикладных 
упражнений (дисциплин военно-прикладного спорта) в процессе реализации программ по физической 
культуре для учащихся в довузовских общеобразовательных организациях Министерства обороны 
Российской Федерации в дополнение к основной программе 10–11 классов, которая реализовывалась 
в экспериментальных группах (ЭГ), при этом занятия по физической подготовке в контрольных груп-
пах (КГ) проводились согласно действующей учебной программе [3]. 

Апробация экспериментальной программы осуществлялась в рамках основного (в вариативной ча-
сти) и дополнительного образования воспитанников. 

Первый этап работы был посвящен педагогическому наблюдению, его целью стало выявление 
наиболее эффективных форм, методов и средств, используемых на занятиях по физической подго-
товке для формирования содержания экспериментальной программы. Также же был произведен ана-
лиз первичной информации об обучающихся: посещаемость занятий в рамках дополнительного обра-
зования детей, отношение к дисциплине «физическая культура» (качество и активность выполнения 
упражнений), анализ субъективного состояния обучающихся, а также оценка уровня физической под-
готовленности на момент начала эксперимента. 

При подготовке к эксперименту определялась степень внедрения военно-прикладных видов 
спорта (дисциплин, упражнений) и отдельных двигательных навыков на начальном этапе обучения 
воспитанников (9 классов) с последующим уточнением степени реализации индивидуальных двига-
тельных программ (10 – 11 классы), обусловленных уровнем автоматизации навыков, предыдущим 
опытом, уровнем физической подготовленности и возрастом участников. Проведен анализ програм-
мно-методического обеспечения учебно-тренировочного процесса суворовских военных училищ и 
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кадетских корпусов. На сборах специалистов физической подготовки был проведен опрос руководи-
телей отдельных учебных дисциплин на этапе предварительной подготовки. 

Перед введением программы были назначены учебные группы (классы), в которых проведен со-
ответствующий опрос 607 воспитанников 9–11 классов 17 подведомственных Министерству обороны 
Российской Федерации довузовских общеобразовательных учреждений. Метод опроса был письмен-
ный в виде анкетирования (при помощи опросника MOS SF-36 как средства определения основных 
направлений совершенствования физической и психологической подготовленности воспитанников к 
поступлению в высшие военно-учебные заведения), а именно 2 анкет: 

− первая состояла из 15 вопросов, которые были направлены на получение данных о состоянии 
здоровья, роста-весовых показателях, субъективного отношения к физической культуре и спорту, а 
также данные для определения мотивации обучающихся к занятиям физической подготовкой; 

− вопросы второй анкеты были направлены на определение отношения к военной службе, выявле-
ние уровня сформированности компетенций и степени мотивированности «связать» свою жизнь с во-
енной службой. 

Наряду с этим, произведена оценка физического развития (антропометрические показатели), фи-
зической подготовленности (скоростные и силовые характеристики, выносливость) и психологиче-
ского профиля (категория профессиональной пригодности) воспитанников по комплексной методике 
оценки. 

Данный метод позволил охватить большое количество опрашиваемых и в короткое время собрать 
значительное количество материала. Анализ исходных данных показал, что подобранные группы 
были однородны по составу. При этом, оценка эффективности программы по порядку проведения 
апробации военно-прикладных упражнений (дисциплин военно-прикладного спорта) осуществлялась 
путем сравнения исходных и конечных результатов тестирования, полученных поэтапно в ходе экс-
перимента. Контроль уровня физического развития, физической и функциональной подготовленности 
учащихся осуществлялся два раза в течение учебного года – в сентябре и в мае 2015 года. 

Занятия по физической подготовке в группах проводились следующим образом: 
− в контрольных группах согласно действующих программ обучения на основе Наставления по 

физической подготовке и спорту для суворовских военных, нахимовских…» [5]; 
− в экспериментальных группах с реализацией экспериментальной программы согласно с ниже-

указанным (примерным) распределением учебного времени прохождения материала на период с сен-
тября по май 2015 г. 

Таблица 1 
 

Примерное распределение учебного времени прохождения материала в экспериментальных  
группах общеобразовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации  

(на период с сентября по май 2015 г.) 
 

№ п/п Наименование темы Количество часов (уроков) 

1 

Теоретическая подготовка: 
дисциплины военно-прикладного спорта; 
военно-прикладные упражнения; 
правила соблюдения техники безопасности, предотвращения травма-
тизма, оказание первой медицинской при травмах и несчастных слу-
чаях на занятиях (соревнованиях по военно-прикладным видам 
спорта); 
нормативные требования и условия выполнения спортивных разрядов 
по военно-прикладным видам спорта 

Класс 
10-й / 11-й 

Во время урока 

2 Рукопашный бой  15 17 
3 Преодоление препятствий (включая метание гранат на точность) 12 14 
4 Ускоренное передвижение (включая метание гранат на дальность) 11 13 
5 Военно-прикладное плавание 10 12 
6 Лыжная подготовка 12 14 
7 Перетягивание каната (дисциплина военно-прикладного спорта) 7 8 
 Итого (основное образование): 67 78 

8 Комплексное занятие ((военно-прикладной спорт), приложение №9, 
многоборья)* 24 26 

9 Гребно-парусное двоеборье (парусные гонки) (для училищ морской со-
ставляющей)* 21 24 

10 Гребля на шлюпках (для училищ морской составляющей)* 21 22 
11 Стрельба из мелкокалиберного (пневматического оружия) 22 22 

 Итого (дополнительное образование, вариант дополнения по про-
филю подготовки воспитанников): 88 94 

 Всего: 155 172 
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Конкретное планирование тем (содержание занятий по этим темам проводилось с учетом 
имеющейся учебно-материальной базы и профильной подготовки специалистов физической культуры 
и спорта). 

Учебно-тренировочные занятия по пунктам 8–11 в большинстве своем использовалось в рамках 
дополнительного образования детей, расчет времени проводился преподавателями дополнительного 
образования и согласовывался с руководителями отдельной учебной дисциплины «физическая куль-
тура». 

При отсутствии условий проведения занятий для какому-либо разделу (теме занятия), время 
перераспределялось на другие. Основное отличие организации и содержания физической подготовки 
в экспериментальной группе – это наличие в программе обучения профилирующих, военно-приклад-
ных видов спорта (дисциплин, упражнений военно-прикладной направленности), при этом в боль-
шинстве экспериментальных групп воспитанники занимались в полевой форме одежды, что еще в 
большей мере содействало обстановке военно-прикладной направленности как в морально-психоло-
гическом плане, так и в практических ощущениях воспитанников. 

Полученные в ходе эксперимента результаты педагогического контроля позволяют сделать вывод, 
что экспериментальная программа способствовала повышению в большинстве своем прикладной фи-
зической подготовленности юношей экспериментальной группы и отчасти уровня общей физической 
подготовленности по сравнению с контрольной группой (рисунок 1, 2). 

 

 
Рис. 1. Динамика показателей общей физической подготовленности воспитанников  

10–11 классов общеобразовательных организаций Министерства обороны  
Российской Федерации в течение эксперимента 

 
Анализируя вышеуказанные результаты можно отметить, что в целом уровень общей физической 

подготовленности воспитанников 10 – 11 классов общеобразовательных организаций Министерства 
обороны Российской Федерации во время эксперимента кардинально не изменился. Однако разница 
между экспериментальной и контрольной группами во время проведения эксперимента по физиче-
ским качествам быстрота и сила практически не просматривается. При этом, показатели в основном 
физическом качестве для будущего военнослужащего (выносливость) в экспериментальной группе не 
многим (средний показатель на 11 сек) выше в контрольной группе (рисунок 2). 
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Рис. 2. Динамика показателей прикладной физической подготовленности учащихся  

оборонно-спортивных классов в течение эксперимента 
 
Проводя анализ влияния упражнений военно-прикладной направленности, можно с уверенностью 

отметить, что уровень специальной физической подготовленности воспитанников, занимавшихся по 
экспериментальной программе выше, чем в контрольной группе, а именно: 

средний результат в метании гранаты перед внедрением экспериментальной программы (сентябрь 
2014 г.) в процесс обучения воспитанников в экспериментальной группе был 35,5 м (в контрольной 
группе – 36 м), после завершения результат составил 42,4 м (в контрольной группе – 38,2 м). Из этого 
следует, что разница между результатами групп в данном упражнении составила 4,2 м; средний ре-
зультат в военно-прикладном плавании (сентябрь 2014 г.) в экспериментальной группе результат со-
ставлял 2,14 с, в мае 2015 г., в мае 2015 г. он был 2,01 с. Разница составила 13 сек (в контрольной 
группе результат улучшился не значительно); также изменились результаты воспитанников в экспе-
риментальной группе при проверке контрольного упражнения по выполнению комплекса рукопаш-
ного боя (сентябрь 2014 г. – 3,2 балла, а в мае 2015 года – 4,5 балла). 

Наряду с этим, результаты опроса показали, что отношение воспитанников к занятиям физической 
подготовкой в целом положительное, однако к изучению упражнений военно-прикладной направлен-
ности неоднозначно, а именно в начале эксперимента (в обеих группах) и по его завершению (в кон-
трольной группе) (табл. 2). 

Таблица 2 
 

Вопросы анкет Группы В начале эксперимента После завершения экспе-
римента 

На сколько вы считаете необходимым 
наличие занятий по физической под-
готовке в программе обучения? 

ЭГ 76% 82% 
КГ 76% 78% 

Считаете ли вы нужным систематиче-
ски заниматься физической подготов-
кой для повышения личного уровня 
физической подготовленности? 

ЭГ 71% 77% 

КГ 70% 70% 

Считаете ли вы необходимостью изу-
чение упражнений военно-приклад-
ной направленности в 10 – 11 классах? 

ЭГ 64% 81% 

КГ 64% 72% 
Как часто Вы пропускаете уроки в 
училище по болезни в течение чет-
верти? 

ЭГ 2–3 раза 1–2 раза 
КГ 2–3 раза 1–2 раза 

Как вы лично оцениваете своё здоро-
вье? 

ЭГ 
22% – отличное 
53% – хорошее 
20% – удовлетв. 
5% – плохое 

24% – отличное 
56% – хорошее 
17% – удовлетв. 
3% – плохое 

КГ 
24% – отличное 
55% – хорошее 
17% – удовлетв. 
4% – плохое 

24% – отличное 
57% – хорошее 
16% – удовлетв. 
3% – плохое 

Вы желаете ли вы быть призванным на 
действительную военную службу  ЭГ 41% – желаю; 

8% – не желаю; 
49% – желаю; 
6% – не желаю; 
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26% – скорее желаю; 
18% – скорее не же-
лаю. 
7% – категорически не 
желаю. 

30% – скорее желаю; 
14% – скорее не желаю. 
4% – категорически не же-
лаю. 

КГ 

40% – желаю; 
8% – не желаю; 
30% – скорее желаю; 
17% – скорее не же-
лаю. 
5% – категорически не 
желаю. 

41% – желаю; 
8% – не желаю; 
30% – скорее желаю; 
17% – скорее не желаю. 
4% – категорически не же-
лаю. 

Нравится ли вам заниматься военно-
прикладным плаванием? 

ЭГ 
72% – да 
14% – нет 
14% – не знаю 

86% – да 
10% – нет 
4% – не знаю 

КГ 
73% – да 
13% – нет 
14% – не знаю 

74% – да 
14% – нет 
12% – не знаю 

Нравится ли вам заниматься армей-
ским рукопашным боем? 

ЭГ 
77% – да 
10% – нет 
13% – не знаю 

92% – да 
6% – нет 
2% – не знаю 

КГ 
77% – да 
11% – нет 
12% – не знаю 

79% – да 
10% – нет 
11% – не знаю 

Какой вариант занятий физическими 
упражнениями вам больше нравится? 

ЭГ коллективный – 53% 
самостоят.- 47% 

коллективный – 59% 
самостоят. – 41% 

КГ коллективный – 54% 
самостоят.- 46% 

коллективный – 55% 
самостоят. – 45% 

Как вы считаете, соответствует ли ваш 
уровень физической подготовленно-
сти требования, которые предъявля-
ются к армейской службе? 

ЭГ 70% – да 
30% – нет 

78% – да 
22% – нет 

КГ 71% – да 
29% – нет 

74% – да 
26% – нет 

Планируете ли вы связать свою даль-
нейшую жизненную деятельность с 
обучением в вузе 

ЭГ 75% – да 
25% – нет 

85% – да 
15% – нет 

КГ 74% – да 
26% – нет 

77% – да 
23% – нет 

 
Проведенный мониторинг и оценка уровня физической подготовленности воспитанников, систе-

матизация и анализ результатов зачетных оценок по физической подготовке, а также полученные дан-
ные из опросных листов отражают: 

− не значительное отличие исследуемых групп по общим показателям физической подготовлен-
ности (в физических качествах сила, быстрота, ловкость, выносливость); 

− существенные различия в экспериментальных группах по сравнению с контрольными группами 
в части, касающейся вопросов введения военно-прикладной направленности; 

− усиление морально-нравственной устойчивости, а также желание воспитанников связать свою 
дальнейшую деятельность с Вооруженными Силами. 

Экспериментальная программа, направленная на профилирование физической подготовленности 
воспитанников в системе обучения в подведомственных Министерства обороны Российской Федера-
ции общеобразовательных организаций, создает фундамент их профессионального становления со-
здает в аспекте формирования специальной направленности физической подготовки, а также снижает 
затраты времени и средств на подготовку будущих военных специалистов. 
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы нецелесообразности использования сугубо языко-
вых заданий и псевдокоммуникативности на уроках английского языка. Методом исследования явля-
ется анализ коммуникативных упражнений, нацеленных на овладение учениками грамматических 
норм английского языка. Статья демонстрирует, что изучение грамматики на основе коммуника-
тивного метода способно сформировать коммуникативную компетенцию учащихся. 

Ключевые слова: коммуникативный метод, псевдокоммуникативность, коммуникативное 
упражнение, коммуникативная компетенция. 

Овладение учениками иноязычной коммуникативной компетенцией считается основной целью 
обучения иностранным языкам в школе. Согласно этому, является нецелесообразным внеконтексту-
альное изучение грамматических форм без знания их возможного практического использования в ре-
альной коммуникативной ситуации. Упражнения с многократным повторением одних и тех же грам-
матических структур быстро утомляют ученика, понижают его интерес к обучению. Решить эту про-
блему, призван самый популярный на данный момент коммуникативный метод обучения. 

Суть данного метода – научиться общаться через общение. Следовательно, на уроках должны пре-
обладать упражнения, акцентирующие внимание на цели речевого высказывания, а не на отдельных 
грамматических структурах вне контекста («learning by doing»). Школьники не могут осознать воз-
можности практического применения отдельных грамматических структур, следовательно, не приоб-
ретают речевые навыки при их изучении. Несмотря на это, даже современным учителям привычней 
использовать языковые упражнения (например, трансформационные «Раскройте скобки, используя 
подходящее время глагола» и др.), которые абсолютно лишены коммуникативной направленности: 
перед говорящим стоит формальная, языковая, а не речевая задача. Но, при общении задачей говоря-
щего не является, например, поставить предложение в будущее время; его задача в такой ситуации – 
выразить определенную мысль, суждение, вызванное желанием поделиться планами или предстоя-
щими событиями. 

Таким образом, первостепенную важность приобретает правильная формулировка задания учите-
лем. Оно должно быть сформулировано так, чтобы пробудить живой интерес и мотивацию учеников 
к говорению в соответствии с речевой ситуацией, приближенной к условиям реального общения. 

Говоря о коммуникативности на уроках английского языка нельзя не затронуть проблему псевдо-
коммуникативности, широко изученную В.С. Коростелевым [2]. Он говорил, что не любая речевая 
активность учащихся на уроке придает ему коммуникативный характер. Действительно, даже хорошо 
отработанные в речи грамматические структуры быстро забываются, деавтомотизируются. Это про-
исходит из-за подмены коммуникативности псевдокоммуникативностью, когда учителя пытаются ор-
ганизовать речевую активность учеников, создавая искусственные мотивы типа «Представьте, что вы 
покупаете продукты в магазине» и т. д. Но ценность покупки продуктов в реальной ситуации превра-
щается лишь в псевдоценность на уроке. А на основе псевдоценности, псевдомотивов может возник-
нуть лишь псевдокоммуникация. Чтобы пробудить мотивацию естественной потребности общения, 
учителю требуется предлагать ученикам коммуникативные задания, содержание речи в которых не 
надо придумывать, которые не требую воображения себя в чужой роли. Основываясь на вышесказан-
ном, приведем примеры некоторых коммуникативных упражнений. 

При тренировке вопросительных слов (question words) учитель может принести на урок свою фо-
тографию и предложить ученикам узнать «сюжет» этой фотографии посредством вопросов, типа 
«Where was it taken?», «Who with you?». 

Учащиеся активно работают, когда появляется возможность поделиться личным опытом. Исходя 
из этого, для закрепления Past Simple Tense, например, можно предложить ученикам рассказать об их 
времяпрепровождении на выходных. Грамматический материал в данных упражнениях вводится 
функционально. 

Закрепить модальные глаголы (should, must, can, have to) можно, предложив ученикам, поделиться 
друг с другом личными жизненными проблемами. Используя модальныеглаголы, ученики дают со-
веты друг другу. 

Student A – It`s hard to me to wake up so early. 
Student B – You should go to bed earlier. 
Student C – You can ask your mother to wake you up. 
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Тренируя временные наречия (Adverbs of Frequency), ученикам может быть предложено, расска-
зать о провождении свободного времени, используя слова always, sometimes, never, usually и т. д. Си-
туация реального общения не только вызовет у учащихся интерес больше узнать друг о друге, но и 
создаст доброжелательную атмосферу на уроке. 

Отрабатывая Conditionals (3rd, Mixed) ученикам предлагается поделиться друг с другом самым грустным 
моментом своей жизни. Затем они должны представить, что было бы, не будь того момента. Например, «My 
dog ran away from home 2 years ago», «If my dog doesn`t run away from home, I could play with it». 

При изучении Past Continuous Tense может использоваться следующая коммуникативная игра: 
один ученик говорит, где он был в прошлое воскресенье, одноклассники пытаются угадать, чем он 
там занимался. 

Student A – I was in the park last Sunday. 
Student B – Were you having a picnic there? 
Student A – No, I wasn`t. 
Если изучение Present Perfect Tense приходится на период перед каким-либо школьным мероприятием 

или праздником, учитель может спросить учеников, что они уже подготовили к предстоящему событию. 
Например, если предстоят новогодние праздники, ответы учеников могут быть следующими: 

Student A – We have put the Christmas tree. 
Student B – I have prepared gifts to my family. 
Рассмотренные упражнения предполагают обращение к жизненному опыту каждого ученика, 

обеспечивают его личностную вовлечённость в процесс общения и, следовательно, имеют подлинно 
речевой характер, готовят учеников к реальной коммуникации, что и соответствует сути коммуника-
тивного метода обучения. 

Таким образом, только практикуя грамматические структуры в процессе реального общения, вы-
званного естественной потребностью в нем, ученики смогут приобрести коммуникативные навыки и 
овладеть иноязычной коммуникативной компетенцией. 
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Аннотация: в статье представлены технологии сенсомоторного развития детей, имеющих про-
блемы обучения в начальной школе, раскрывается современная авторская система, разработанная 
П. Деннисоном – Образовательная кинезиология. Особое внимание уделено специальным упражне-
ниям и играм, направленным на интеграцию полушарий коры головного мозга, что способствует 
успешному обучению детей через игры и упражнения. 

Ключевые слова: образовательная кинезиология, латеральное переобучение, сенсомоторное, 
межполушарная интеграция. 

Образовательная кинезиология – это одно из кинезиологических направлений, которое изучает 
развитие коры головного мозга средствами сенсомоторного развития ребенка. Интеграция происхо-
дит при взаимодействии двух полушарий, которые связаны между собой физиологически, что непо-
средственно влияет на развитие интеллекта. 

Наиболее ярко в кинезиологии представлены и реализуются в России и за рубежом три основных 
направления: прикладная кинезиология, психокинезиология и образовательная кинезиология. Термин 
«Образовательная кинезиология» обозначает обучение через выполнение естественных движений. 
Образовательная, или как ее еще называют педагогическая кинезиология, построена так, что обучение 
будет проходить успешнее при включении всех сенсомоторных функций человека, которые приводят 
к интеграции межполушарного взаимодействия. Обучение будет интегрировано, если оно понятно и 
необходимо ребенку в настоящем, при выполнении познавательных действий, интеллектуальных за-
даний, и в будущем, поэтому в основе образовательной кинезиологии лежат игровые образные упраж-
нения, через которые ребенок включается в игровую деятельность, познавая новую информацию 
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легко и свободно, опираясь на свой предыдущий опыт. Упражнения выстроены так, что они сопро-
вождают ребенка с пренатального периода, когда он совершал спонтанные движения в утробе матери, 
до сложных упражнений, требующих концентрации внимания и координации. 

Образовательная кинезиология – это теоретическая и практическая система упражнений, которые, 
побуждают мозг на эффективное получение и использование информации. Это также процесс пере-
обучения, при необходимости, целостной системы «интеллект-тело» для ее более легкого и действен-
ного функционирования. Осуществлять обучение Образовательной кинезиологии способен педагог, 
который сам полностью прошел путь обучения и приобретения возможностей, которые открывает 
Образовательная кинезиология. Обучение Образовательной кинезиологии способствует к побужде-
нию детей к самопознанию при получении нового опыта. Она нацелена на индивидуальные потреб-
ности каждого ребенка, а также на пути его самореализации, поддерживая индивидуальный процесс 
развития и ориентируясь на стили обучения профилей организации мозга. Именно Образовательная 
кинезиология является тем технологическим направлением, благодаря которому ребенок намного 
легче усваивает материал, легко обучается и развивается. 

Основателем Образовательной кинезиологии является доктор П. Деннисон. Данная проблема 
стала интересовать его, когда он начал свою карьеру в качестве учителя начальных классов. В течение 
двадцати лет практической работы была выстроена четкая система усвоения материала через движе-
ние, так как было доказано, что движение ребенка в раннем возрасте определяет его интеллектуальное 
развитие (Г. Доман, М.Ю. Кистяковская). В процессе работы 1969г. была основана клиника по обуче-
нию детей чтению. Опираясь на исследования Г. Домана, П. Деннисон разработал перцептивно-мо-
торные тренинги, которые выявляли у учащихся ведущие стили обучения профилей организации 
мозга и тренинги для улучшения зрения (Л. Жак, С. Герр и др.). Целью научного исследования док-
тора П.Деннисона являлось выявление развития внутренней речи и ее влияние на овладение навыками 
начального чтения. Опираясь на идеи Р. Тайлера т Б. Гиббса, доктор П. Деннисон интенсивно разви-
вал программу по мануальной терапии и оптометрии. Цель исследования предполагала выявление 
движений, которые способствуют обучению. После предметного знакомства с прикладной кинезио-
логией (Д. Гудхарт, Д. Ти), П. Деннисон начал работу над созданием базовой программы Образова-
тельной кинезиологии. Автор открыл механизм «Латерального переобучения» и его связь между те-
лом и интеллектом и сосредоточился на работе со взрослыми людьми, пережившими травмы или за-
болевания, влияющие на движения и речь (инсульты). 

Образовательная кинезиология при работе с детьми и взрослыми использует целый набор кине-
зиологического инструментария, включая мышечное тестирование, подбор упражнений, выполняе-
мых в определенной последовательности с многократным повторением, так как при повторении об-
разуются новые нейронные связи, или восстанавливаются прежние, что способствует речевому и ин-
теллектуальному развитию. В своей работе педагоги-кинезиологи используют: мышечное тестирова-
ние, активные точки, движения на развитие крупной и мелкой моторики, речевые упражнения, танце-
вальные элементы, ролевые игры. При обучении ребенок не просто сидит на месте за столом, а дви-
гается, что дает ему возможность быстрее усваивать материал, через игры, специальные движения и 
упражнения. Благодаря Образовательной кинезиологии можно решать различные педагогические за-
дачи: работать с эмоциональными стрессами, снимать напряжение при обучении и усвоении матери-
ала, улучшать интеллектуальные возможности ребенка, активизировать социальное и личностное раз-
витие. 

Система Образовательной кинезиологии предлагает серии многомерных проверок и балансов, ко-
торые выявляют и корректируют состояние структуры и функции системы «интеллект-тело». Специ-
алисты считают, что отставание в развитии, компенсаторная адаптивность и физиологические 
стрессы снижают возможности реализации интеллектуальных возможностей (С.С. Корсаков, С.С. Ко-
лижнюк, Бернштейн Н.А. и др.). П.Деннисон опирался на исследования отечественных и зарубежных 
педагогов и психологов, в его работах мы видим принципы пошагового обучения, самостоятельное 
обучение и совместную работу с педагогом, («зона ближайшего развития») (Я.А. Коменский, Л.С. Вы-
готский, М. Монтессори и др.). 

Основой кинезиологической системы стали механизмы приобретения знаний на основе опыта в 
движениях (Н. Кепхард, Р. Барш, Г. Доман и Делакато, Д. Эйрес и др.), на обобщении конкретных 
операций (А. Гезелла, Ж. Пиаже, М. Монтессори и др.), на положении о том, что каждый ребенок 
обладает собственным стилем мышления (Д. Холт, К. Роджерс, Г. Гарднер, Т. Армстронг, Л. Кларк и 
Д. Кэнфилд К. Ханнафорд и др.), на уважении к личности, ее индивидуальности (А. Адлер, Спенсер, 
Каган и др.). Образовательная кинезиология опирается на наиболее удачные концепции кинезиоло-
гии: прикладная кинезиология (Г. Гудхарт, Д., Вайтсайд, Г. Стокс, Д. Даймонд и др.), Целебное при-
косновение (Д. Ти, Р. Тайлер и др.), спортивная кинезиология (Б. Гиббс, В.Б. Коренберг и др.). Неко-
торые предварительные тесты похожи или совпадают с теми, которые используются в Прикладной 
кинезиологии. В Образовательной кинезиологии эти процедуры стали составной частью учебного 
процесса и средством оценивания. Образовательная кинезиология также изучает движение, как и соб-
ственно кинезиология, и она использует идеи мастеров движения А. Моше, М.П. Фельденкрайса, 
Р. Лабана и др. 

Каждая сессия в Образовательной кинезиологии дает возможность точно определить проблему, 
где возникли затруднения в обучении и поддержать его пошаговое движение вперед. В ходе каждой 
сессии ребенок может наблюдать за собственной осанкой и поведением. Баланс Образовательной ки-
незиологии производится по такой педагогической модели, которая вовлекает обучающегося в целый 
процесс, начиная с постановки цели до оценки обучения, закрепления повторением и общей положи-
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тельной оценки. Педагог, показывая упражнения, выступает не только в качестве учителя, но и рав-
ноправного партнера по играм. Образовательная кинезиология не является новой методологией обу-
чения; она интегрирует предшествующий психолого-педагогический опыт, методики оздоровления, 
саморелаксации, расслабления и концентрации внимания, спортивные упражнения на координацию 
и скорость, которые способствуют усвоению знаний, представляет собой средство обучения и повы-
шает эффективность любой учебной программы. Таким образом, Образовательная кинезиология 
предлагает конструктивный подход к развитию ребенка и методику преодоления препятствий в обу-
чении. 
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ОСОБЕННОСТИ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
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Аннотация: в статье представлены результаты диагностики связной описательной речи у 
старших дошкольников с нарушениями речи. Приведены экспериментальные данные, доказывающие 
необходимость коррекционной работы с детьми по развитию у них связной речи. 

Ключевые слова: связная описательная речь, нарушение речи, пересказ, рассказ по картинке. 
Первая методика констатирующего этапа исследования была, направленная на выявление уровня 

развития связной речи при пересказе. Нами была выбрана сказка «Курочка ряба», так как она была 
хорошо знакома детям. Мы выявили, что не все дети могут свободно пересказывать сказку, даже если 
ее хорошо знают. Около 7% опрошенных детей справились с заданием, они связно изложили содер-
жание сказки, была видна последовательность в изложении сюжета, практически полностью был пе-
ресказан текст сказки. Рассказы характеризовались соблюдением структуры текста. Эти дети пра-
вильно и последовательно устанавливали события, но в применении лексико-грамматических средств 
наблюдалась неточность. 50% детей имели сложности при пересказе. Нам пришлось задавать им наво-
дящие вопросы, чтобы дети могли ориентироваться на них при пересказе сказки. Их пересказы были 
менее содержательны и неполны, нарушалась логика повествования, отмечались проблемы со связ-
ностью, плавностью и эмоциональностью речи и конечно у этих детей явно просматривались недо-
статки в грамматико-синтаксическом оформлении фразы. У 43% детей возникли большие трудности 
при выполнении задания, пересказ осуществлялся только по подробным наводящим вопросам, но и 
то не все дети отвечали на них. Некоторые дети просили рассказать сказку экспериментатору и пыта-
лись повторять за речью педагога. В речи детей присутствовали смысловые ошибки, была нарушена 
последовательность структуры рассказа, наблюдалась бедность и однообразие языковых средств. 

Следующее задание рассказ по сюжетной картинке «Два друга». Мы предложили детям рассмотреть кар-
тинку и составить по ней рассказ. Как и в первом задании 7% детей справились с поставленной задачей. Дети 
частично самостоятельно справились с заданием, раскрыли сюжет, соблюдали структуру текста, при рас-
сказе по сюжетной картинке, отмечалась неточность грамматических средств, плавность и эмоциональность 
речи. Остальные дети испытывали трудности при рассказе по сюжетной картинке, из них 21% детей с помо-
щью педагога рассказали сюжет, но в рассказах наблюдались ошибки, они были неполные, терялась сюжет-
ная линия, были проблемы со связностью, логичностью и эмоциональностью речи, остальные 72% детей 
рассказывали по сюжетной картинке только по наводящим вопросам, было сложно выстроить сюжетную 
линию, они испытывали трудности в подборе слов, делали серьезные смысловые и лексико-грамматические 
ошибки. Язык детей был очень беден. На наводящие вопросы они старались отвечать одним или двумя сло-
вами, или отказывались отвечать вообще. 

Следующее задание рассказывание по серии сюжетных картинок было направлено на выявление 
особенности понимания логики изображенного на картинках и построения связного рассказа. Нами 
была взята серия сюжетных картинок Н. Роднова «Ежик и гриб». 
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Это задание было для всех детей трудным, так как нужно было прежде выстроить сюжетную ли-
нию рассказа, разложив в правильной последовательности карточки. 57% детей частично соблюдали 
структуру при составлении рассказа по сюжетным картинкам, часто они не связывали картинки в еди-
ный целый сюжет. 43% детей просто старались рассказать, что изображено на каждой картинке, пе-
речисляя ее персонажей и затрудняясь выстроить сюжетную линию, только совместно с логопедом 
по наводящим вопросам они могли частично справиться с заданием. 

Последнее задание «Рассказывание по собственному рисунку» было направлено на выявление 
индивидуального уровня владения детьми связной описательной речи, умение последовательно из-
лагать собственный сюжет, передавать логику изображенного в собственных рисунках. Около 7% 
детей с интересом рассказывали о том, что они нарисовали, раскрывали сюжет, придумывали и фан-
тазировали по своему рисунку, даже если сюжет мало совпадал с собственным рассказом. 50% детей 
просто перечисляли то, что они нарисовали, рассказы их были мало содержательны, неполны, по-
вествование не имело четкой логики, хотя присутствовала эмоциональная окраска при раскрытии 
сюжета. 43% детей затруднялись рассказать, что они нарисовали, перечисляли персонажей и пред-
меты, речь их была бедна, присутствовали смысловые ошибки, в рассказах наблюдались длительные 
паузы, на наводящие вопросы отвечали они с трудом или вообще воздерживались от ответов. Слож-
нее всего для детей оказалось задание по сюжетным картинкам, только 7% детей разложили их в 
правильном порядке. Рассказывая по сюжетным картинкам, дети не связывали их в единый сюжет. 
Они считали, что изображение каждой картинки имеет самостоятельное значение. В их рассказах 
присутствовал не один главный герой «Ежик», а три ежа, которые что-то делали. После того как 
нами задавались наводящие вопросы о том, что это одна история, представленная в картинках и ее 
надо рассказать, дети соглашались, что главный герой ежик, но связности рассказа у них не получалось 

Таким образом, количественный и качественный анализ рассказов детей по вышеизложенным за-
даниям показал, что в экспериментальной группе дети 10% находятся на высоком уровне развития 
связной описательной речи, они самостоятельно смогли рассказать небольшой рассказ по сюжетным 
картинкам, пересказать сказку и рассказать, что они нарисовали, правда, на уровне перечисления. 
Речь этих детей была плавная, но было недостаточно развернута, около 40% детей можно было в це-
лом отнести к среднему уровню развития связной описательной речи, они достаточно полно отмечали 
содержание, но только при наличии побуждающих вопросов. У детей присутствовали пропуски эпи-
зодов, дети теряли логику рассказа по картинкам, у детей были ошибки в построении фраз, в речи 
присутствовали паузы, повторы и запинки, рассказы по собственному рисунку были однообразны, 
основанные на перечислении изображенных предметов. Около 50% детей можно отнести к низкому 
уровню развития связной описательной речи, эти дети с трудом пересказывали сказку с помощью 
наводящих вопросов, многие не смогли закончить пересказ. У данной категории детей наблюдались 
серьезные лексико-грамматические ошибки. Фразовой речи как таковой не наблюдалось. Дети делали 
большие паузы, у некоторых появлялись навязчивые движения (теребили пальцы, терли лоб 
и т. д.). Предложения детей были односложны, на вспомогательные вопросы дети отвечали с трудом 
или не могли ответить. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы внедрения интерактивных форм в обу-
чение сотрудников силовых ведомств. Обосновывается эффективность педагогической технологии 
интерактивных форм обучения в процесс профессиональной подготовки сотрудников силовых ве-
домств. 
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Под педагогической технологией внедрения интерактивных форм обучения в процесс профессио-
нальной подготовки сотрудников силовых ведомств мы понимаем как предписание алгоритмического 
типа [1], которое представляет собой последовательность операций, построенных на основе заданной 
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совокупности интерактивных средств и методов обучения, позволяющее получить запланированный 
образовательный результат. 

Процесс обучения в рамках авторской педагогической технологии внедрения интерактивных ме-
тодов обучения в процесс профессиональной подготовки сотрудников силовых ведомств мы рассмат-
риваем как сложное, но целостное явление, происходящее в единых рамках интенсивной педагогиче-
ской системы [2], которая содержит несколько подсистем, в том числе: 

1) подсистема, элементами которой являются преподаватель и обучающиеся сотрудники; 
2) мотивы, цели, структура и содержание обучения; 
3) интенсивная дидактическая система интерактивных форм, методов и средств обучения. 
Мы проанализировали работы по проектированию педагогических технологий обучения различ-

ным дисциплинам в вузах [3], а также концепцию систем интенсивного информатизированного обу-
чения (СИИО) [4]. 

На основе проведенного анализа макро-этапы процесса проектирования педагогической техноло-
гии внедрения интерактивных форм обучения в процесс профессиональной подготовки сотрудников 
силовых ведомств сформулируем следующим образом: 

1) сформулировать дидактическую задачу; 
2) сформировать систему закономерностей и принципов обучения; 
3) спроектировать дидактическую систему (формы, методы и средства обучения); 
4) провести педагогический эксперимент по проверке эффективности разработанной технологии. 
Четкая постановка дидактической задачи призвана обеспечить эффективность всей технологии и 

достижения с высокой вероятностью требуемого качества обучения. Такая формулировка включает в 
себя: 

− определение измеряемых целей обучения в компетентностном формате; 
− отбор содержания обучения в соответствии с заданными компетенциями и его структурирова-

ние; 
− обоснование критериев, определение исходных и требуемых уровней сформированности компе-

тенций с учетом организационно-финансовых ограничений. 
Опишем этап формулировки дидактической задачи профессиональной подготовки сотрудников 

силовых ведомств с использованием интерактивных методов обучения более подробно, исходя из по-
нятия процесса обучения как интерактивной деятельности. 

Этап 1.1. Основополагающим этапом любой деятельности является целеполагание. От коррект-
ного определения целей профессиональной подготовки сотрудников зависит конечный этап всего 
процесса, т.е. уровень профессиональной компетентности сотрудника. 

Для отдельной учебной дисциплины под целью обучения мы понимаем гарантированное с высо-
кой вероятностью усвоение всеми обучающимися содержания данной дисциплины в соответствии с 
учебным планом и рабочей программой на заданном уровне. 

Общей целью профессиональной подготовки сотрудников силовых ведомств является обеспече-
ние повышения эффективности решения сотрудниками учебной группы профессиональных задач. 

В процессе достижения общей цели профессиональной подготовки сотрудников силовых ведомств 
решаются следующие частные задачи: 

1. Пополнение, обновление и развитие знаний сотрудников учебной группы, необходимых для ре-
шения профессиональных задач в условиях конкретной оперативной обстановки. 

2. Развитие профессионально значимых умений и навыков, личностных качеств сотрудников учеб-
ной группы, необходимых для успешного исполнения должностных обязанностей, устранение недо-
статков, препятствующих эффективному осуществлению профессиональной деятельности. 

3. Формирование и развитие морально-психологических качеств сотрудников учебной группы, 
позволяющих эффективно действовать в сложных и экстремальных ситуациях. 

4. Формирование и развитие у сотрудников учебной группы потребности в целенаправленном и 
заинтересованном профессиональном самообразовании и саморазвитии. 

Согласно современным требованиям цели обучения должны быть выражены в формате компетен-
ций. В связи с этим на выходе процедуры целеполагания мы должны получить структуру компетен-
ций, формируемых в процессе профессиональной подготовки сотрудников силовых ведомств. 

Мы предлагаем следующую структуру профессиональных компетенций сотрудников силовых ве-
домств, согласно структуре социального опыта: 

− теоретические знания – теоретическая компетенция, формируется в процессе решения за-
дачи 1; 

− знания способов и типовых алгоритмов деятельности – алгоритмическая компетенция, форми-
руется в процессе решения задачи 2; 

− практический опыт профессиональной деятельности, умения самостоятельно выполнять необ-
ходимые действия на основе собственных знаний о типовых алгоритмах – деятельностная компетен-
ция, формируется в процессе решения задачи 3; 

− целеполагание, оценочно-эмоциональный опыт – мотивационная компетенция, формируется в 
процессе решения задачи 4. 

Указанные компетенции представляют собой сложную систему, которая одновременно обладает 
свойствами полноты, целостности и открытости. 
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Этап 1.2. Отбор содержания профессиональной подготовки сотрудников. Поскольку содержание 
каждой учебной дисциплины является составляющей общего содержания профессиональной подго-
товки сотрудника, при отборе содержания необходимо учесть межпредметные связи и общую струк-
туру профессиональных компетенций и социального опыта в целом. 

Принцип генерализации и интеграции требует соответствия содержания обучения закономерно-
стям соответствующей области знаний при интеграции с закономерностями других смежных обла-
стей, концентрации содержания к ведущим идеям современного знания. 

Руководствуясь принципом историзма, при отборе содержания обучения преподавателю следует 
принять во внимание состояние и тенденции развития учебной дисциплины, ее предысторию и опыт 
педагогической деятельности коллег. 

Принцип системности требует целостности содержания обучения конкретной дисциплины, блока 
или модуля дисциплин в рамках учебного плана профессиональной подготовки, поддержки струк-
турно-логических связей между дисциплинами и разделами внутри каждой дисциплины, адаптации 
содержания обучения и уровня компетентности сотрудника к профессиональной деятельности. 

При отборе содержания учебной дисциплины оно структурируется по разделам дисциплины и по 
компетенциям согласно принципам генерализации и интеграции, историзма, системности. 

Основой структурированного содержания выступает последовательность изложения учебного ма-
териала в соответствии с системой логических и смысловых связей. Структурированное содержание 
представляется в системном и одновременно наглядном виде, для этого используются всевозможные 
таблицы и матрицы, графы и структурно-логические схемы, листы основного содержания дисциплин. 

Этап 1.3 – определение критериев сформированности профессиональных компетенций. Структура 
критериев соответствует структуре компетенций, каждый критерий должен быть достаточно легко 
диагностируем, т.е. наряду с системой критериев необходимо дифференцировать уровни сформиро-
ванности соответствующей компетенции. 

На этапе 1.4 мы определяем исходные на данный момент уровни сформированности профессио-
нальных компетенций сотрудников согласно каждому критерию. 

Этап 1.5 процесса проектирования технологии профессиональной подготовки сотрудников посвя-
щен выявлению организационно-финансовых ограничений, к которым можно отнести следующие 
факторы: 

− организационные – форма обучения, жестко заданный объем аудиторной нагрузки, особенности 
расписания, численность учебной группы и т. д.; 

− научно-технические: наличие и техническая оснащенность учебных аудиторий и лабораторий, 
полигонов, приборов и тренажеров, учебной компьютерной техники и т. д; 

− методические – имеющееся методическое обеспечение дисциплины, наличие и оснащенность 
библиотеки, доступ к интернет-ресурсам и т. д; 

− финансовые и другие. 
Этап 1.6. На основании государственного заказа, личных запросов самих обучающихся, специ-

фики профессиональной деятельности и глубокого критического анализа данных, полученных на эта-
пах 1.4 и 1.5, формулируем требуемые уровни сформированности профессиональных компетенций 
согласно каждому критерию. 

В связи с тем, что закономерная логика – важнейшая характеристика любого процесса (в том числе 
и образовательного), протекающего в обществе, прежде чем перейти к решению сформулированной 
выше дидактической задачи профессиональной подготовки сотрудников с использованием интерак-
тивных методов обучения, т.е. разработке дидактической системы, и ее экспериментальной апроба-
ции, необходимо обратиться к дополнительным требованиям и условиям, выраженным в виде педа-
гогических закономерностей и принципов обучения (этап 2). Эта логика способствует выявлению 
направления движения и развития процесса, его ориентиров и возможных изменений [5]. 

Этап 2.1 проектирования педагогической технологии внедрения интерактивных форм обучения в 
процесс профессиональной подготовки сотрудников состоит в выявлении и анализе закономерностей 
обучения, выборе тех из них, которые наиболее важны в конкретной ситуации изучения конкретной 
дисциплины профессиональной подготовки при данных условиях несения службы. 

Закономерностью принято считать устойчивые повторяющиеся связи, отвечающие определенным 
законам, заданность, сложившуюся в процессе существования конкретного явления. 

Среди объективных закономерностей профессиональной подготовки сотрудников силовых ве-
домств выделим следующие [7]: 

1. Профессиональная подготовка, как и любой педагогический процесс, неизбежно обусловлена 
социальными потребностями и другими, более широкими, социальными процессами. Указанная за-
кономерность распространяется, в первую очередь, на цели и содержание профессиональной подго-
товки, и далее – на дидактическую систему. 

2. Профессиональная подготовка сотрудников неразрывно связана с другими составляющими це-
лостного педагогического процесса – воспитанием и развитием. Это означает, что обучение должно 
выполнять не только собственно образовательную, но также обязательно в некоем единстве и воспи-
тательную функцию, и развивающую функцию, что содействует всестороннему гармоничному разви-
тию личности сотрудников силовых ведомств. 

3. Профессиональная подготовка сотрудников зависит закономерно от таких внутренних факторов 
как реальные учебные возможности обучающихся, включая интеллектуальное и эмоциональное раз-
витие сотрудника, его отношение к профессиональной подготовке, дисциплинированность, работо-
способность, состояние здоровья и т. д. 
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4. Профессиональная подготовка сотрудников зависит закономерно от «окружающей среды» – 
внешних условий (материально-технических, морально-психологических и эстетических; воздей-
ствие семьи и друзей, ограничение времени для решения поставленных задач). 

К основным субъективным закономерностям профессиональной подготовки сотрудников силовых 
ведомств с использованием интерактивных методов отнесем следующие: [4; 7]. 

1. В целостном процессе профессиональной подготовки интерактивные процессы преподавания и 
учения являются взаимодополняющими и взаимосвязанными и протекают в рамках единой интерак-
тивной педагогической системы. 

2. В процессе интерактивной деятельности обучающегося (учения) овладение им содержанием 
обучения происходит поэтапно. 

3. Содержание обучения закономерно связано с его целями, поставленными и востребованными 
обществом. Оно отражает потребности личности, общества и государства, уровни и логику развития 
конкретной области профессиональной деятельности. 

4. Закономерная взаимосвязь всех компонентов учебного процесса профессиональной подготовки 
сотрудников силовых ведомств с использованием интерактивных методов обучения позволяет с вы-
сокой вероятностью достичь осознанного и действенного результата подготовки – формирования за-
данных профессиональных компетенций на требуемом уровне. 

Отметим также следующие специфические закономерности, присущие педагогическому процессу 
профессиональной подготовки сотрудников силовых ведомств с использованием интерактивных ме-
тодов обучения: 

− зависимость между выбором необходимого педагогического инструментария (дидактической 
системой интерактивных методов, средств и форм обучения) и системой требуемых профессиональ-
ных компетенций, которые должны быть достигнуты по результатам подготовки; 

− взаимосвязь между интерактивными формами, сроками обучения и полученными результатами; 
− взаимосвязь между направлением динамического развития процесса профессиональной подго-

товки и интерактивной деятельностью преподавателя и обучающегося при ведущей и направляющей 
роли преподавателя. 

Этап 2.3 профессиональной подготовки сотрудников силовых ведомств связан с закономерностью 
поэтапного усвоения обучающимся содержания обучения и требует разбить процесс профессиональ-
ной подготовки на соответствующие этапы. 

Заметим, что в различных педагогических работах (М.Д. Устюжникова, В.А. Бодрова, М.А. Дмит-
риева, Н.М. Борытко, Р.М. Петруневой, В.В. Серикова, П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина, А.А. Золота-
рев) [8] отмечается тот факт, что в процессе учения движение от одной стадии к другой, т.е. поэтапное 
усвоение действий, а также развитие внутри этих стадий протекает ступенчато. При этом каждая по-
следующая стадия, как правило, включает свойства предыдущих [9]. 

При несколько различных подходах к определению этапов обучения мы выявили общие тенден-
ции, о которых говорят многие исследователи данной проблемы, и выделяем три основные группы 
этапов: лекционные, рабочие (или практические) и заключительные. В каждой из этих групп каждый 
автор педагогической технологии может выделить один или несколько подэтапов, и важно в дальней-
шем выдерживать взаимосвязь между этапами и элементами интерактивной дидактической системы. 

В процессе профессиональной подготовки сотрудников силовых ведомств мы выделяем следую-
щие специфические этапы: ознакомительный (лекционная группа), базовый (рабочая группа), кон-
трольный (заключительная группа). 

Этап 2.4. Формулируем педагогические принципы профессиональной подготовки сотрудников с 
использованием интерактивных методов обучения. 

В педагогической науке под принципом понимают «одно из исходных требований к процессу обу-
чения, вытекающее из закономерностей его эффективной организации» [10]. Следовательно, принци-
пами профессиональной подготовки сотрудников можно считать некую целостную, но открытую, си-
стему вытекающих из закономерностей основных требований к профессиональной подготовке как 
целостному явлению, а также к ее этапам. 

Принципы могут относиться к педагогической системе в целом, а также к ее отдельным элементам 
и подсистемам. Выполнение принципов профессиональной подготовки с использованием интерак-
тивных методов наряду с педагогическими условиями обеспечивает ее эффективность. Не останавли-
ваясь на общеизвестных педагогических принципах, рассмотрим следующие специальные принципы 
профессиональной подготовки сотрудников с использованием интерактивных методов обучения, 
сформулированные нами на основании выявленных закономерностей профессиональной подготовки 
сотрудников силовых ведомств. 

Для гарантированного достижения предполагаемого результата профессиональной подготовки со-
трудников силовых ведомств следует использовать принцип развития результативности. При этом 
результат должен быть связан как с повышением уровня компетентности сотрудников, их професси-
ональным самоопределением и саморазвитием, так и с развитием (совершенствованием и корректи-
ровкой) профессиональной компетентности обучающего, его развития и самосовершенствования в 
профессии. Принцип развития результативности системно связан с общим принципом развития. 

В современных условиях профессиональной подготовки сотрудников с использованием интерак-
тивных методов обучения невозможно работать без учета принципа комплексной информатизации и 
интенсификации обучения. Он отражает закономерную связь между успешностью профессиональной 
деятельности, с одной стороны, и внедрением в саму деятельность и процесс профессиональной под-
готовки новейших информационных и коммуникационных технологий, с другой. Главное требование 
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этого принципа состоит в необходимости комплексного охвата процессами интенсификации и инфор-
матизации всех элементов и подсистем педагогической системы, а также всех этапов педагогической 
технологии внедрения интерактивных форм обучения в процесс профессиональной подготовки со-
трудников силовых ведомств. 

Ведущим принципом по отношению ко всем другим принципам, входящим в рассматриваемую 
группу, назовем принцип соответствия педагогической технологии внедрения интерактивных форм 
обучения в процесс профессиональной подготовки сотрудников силовых ведомств закономерностям 
интерактивной деятельности обучающегося. Названный принцип указывает на необходимость орга-
низации интерактивной учебно-познавательной деятельности обучающихся в соответствии с ее объ-
ективными закономерностями, главной из которых мы назвали поэтапность усвоения содержания 
профессиональной подготовки. 

Этап 3 педагогической технологии внедрения интерактивных форм обучения в процесс професси-
ональной подготовки сотрудников силовых ведомств – формирование дидактической системы, фак-
тически является процессом решения дидактической задачи, сформулированной на первом этапе тех-
нологии. При этом интерактивные формы, методы и средства обучения так тесно взаимосвязаны друг 
с другом, что практически не поддаются частному анализу в отрыве от всей дидактической системы. 

Этап 3.1. Выбираем и обосновываем формы профессиональной подготовки сотрудников силовых 
ведомств. 

Очевидно, что для разных форм профессиональной подготовки (с отрывом или без отрыва от про-
фессиональной деятельности, очной, заочной, дистанционной) должен быть выбран различный педа-
гогический инструментарий. Однако в современных условиях благодаря развитию информационно-
коммуникационных технологий формы обучения все больше «перемешиваются», вмещая в себя эле-
менты друг друга. 

Совместное обучение проводится, используя единую комплексную оперативно-тактическую за-
дачу, в форме тренировок, сборов, практических занятий, лекций, обратив особое внимание на дости-
жение профессионализма в действиях каждого сотрудника при выполнении служебных задач, разви-
тие прочных практических навыков в выполнении служебных и должностных обязанностей, эффек-
тивном использовании информационно-технических систем. 

Самостоятельная подготовка проводится по планам, в которых предусмотрены мероприятия по 
совершенствованию индивидуальных теоретических знаний и практических навыков в выполнении 
должностных обязанностей, а также организация периодического контроля со стороны старших 
начальников. Общая подготовка проводится в ходе выполнения задач служебной деятельности. 

На этом же этапе выбираем виды занятий, к которым относятся способы организации занятий: 
лекции, семинары, практикумы и т. д. Для профессиональной подготовки сотрудников силовых ве-
домств выбор видов занятий ограничен жесткими рамками общего учебно-тематического плана, уста-
навливаемого руководством. 

Тем не менее, всегда есть возможность использовать в рамках строго заданного вида занятий эле-
менты других видов. Например, на практическом занятии можно уделить время объяснению нового 
материала в лекционном виде, можно провести тестирование или практическую работу, можно часть 
семинара посвятить самостоятельной работе обучающихся при консультативной помощи преподава-
теля. Важно распределить виды занятий по этапам обучения. 

В то же время чисто последовательное следование видов занятий друг за другом (например, сна-
чала все лекции, потом вся практика) тоже неэффективно, так как содержание дисциплины структу-
рировано на дидактические единицы (темы) и их элементы, поэтапное усвоение свойственно каждому 
элементу содержания в отдельности, а также их совокупности. Поэтому, с нашей точки зрения, в те-
чение обучающего периода необходимо использовать смешанное, последовательно-параллельное 
распределение видов занятий. 

Этап 3.2 проектирования педагогической технологии внедрения интерактивных форм обучения в 
процесс профессиональной подготовки сотрудников силовых ведомств – самый главный. Для каждой 
группы этапов обучения необходимо определить интерактивные педагогические методы и приемы. 

В отличие от простого запоминания и натаскивания, наиболее эффективными для формирования 
и развития профессиональных компетенций сотрудников следует признать интерактивные проблем-
ные методы обучения. 

Так, например, на лекционных занятиях полезно сочетать проблемное изложение, логически вза-
имосвязанное с информационно-рецептивным описанием; в качестве дополнительных можно исполь-
зовать отдельные элементы деятельности, характерные для эвристического и исследовательского ме-
тодов. Для изложения проблемного материала удобно использовать приемы рассуждения и доказа-
тельства. 

На практических занятиях будем использовать эвристический метод как ведущий, дополняя его 
элементами традиционного информационно-рецептивного. Эвристический метод будет ведущим и на 
самостоятельных занятиях, в сочетании с исследовательским. 

Этап 3.3 технологии. Для каждого этапа профессиональной подготовки выбираем и разрабатываем 
интерактивные средства обучения и контроля. 

Интерактивные средства обучения в педагогической технологии внедрения интерактивных форм 
обучения в процесс профессиональной подготовки выступают носителями структуры и содержания 
подготовки. При этом учебный материал, как правило, можно представить целым набором средств 
обучения с различными дидактическими возможностями. 

Интерактивные средства обучения имеют то преимущество, что они служат и средствами предъ-
явления информации, и средствами контроля деятельности обучающихся. 
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Современные компьютерные и коммуникационные интерактивные средства обучения могут также 
служить для управления деятельностью как обучающегося, так и самого преподавателя. 

Основу содержания новейших интерактивных средств обучения составляют элементы структуры 
содержания, такие как структурно-логические схемы и опорные конспекты. Структурированное со-
держание объединяется в различно рода электронные модули. 

Все большее значение имеют в последние годы интерактивные средства дистанционного обуче-
ния: электронные и мультимедийные учебники, электронные образовательные ресурсы. 

В то же время основным, но уже далеко не единственным, средством обучения на лекционных 
занятиях по-прежнему является живое слово лектора. Создавая проблемные ситуации, преподаватель 
может без каких-либо вспомогательных средств обучения напрямую управлять активной мыслитель-
ной деятельностью обучающихся. 

В качестве преимуществ интерактивных методов обучения выделяют эмоциональную включен-
ность каждого участника в процессе работы [11]. 

Практика подтвердила высокую эффективность применения игровых методик на завершающем 
этапе. Данное обстоятельство использовано нами при разработке методических рекомендаций по фор-
мированию системы занятий в процессе профессиональной подготовки сотрудников силовых ве-
домств. 

Последний 4 этап проектирования педагогической технологии внедрения интерактивных форм 
обучения в процесс профессиональной подготовки. 

Таким образом, разработанная педагогическая технология внедрения интерактивных форм обуче-
ния в процесс профессиональной подготовки сотрудников силовых ведомств – это социально откры-
тая и целесообразная система. Эта система динамична. Она эволюционирует во времени, изменяется 
и самосовершенствуется в своем предмете – деятельности преподавателей и обучающихся сотрудни-
ков. 
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здоровья в массовых школах и способам ее решения с помощью комплексного психолого-педагогиче-
ского сопровождения. 

Ключевые слова: диагностика, комплексная помощь, специальные условия, адаптация, психолого-
педагогическое сопровождение. 

В Конституции РФ и Законе «Об образовании» указано, что дети с проблемами в развитии имеют 
равные со всеми права на образование. И поэтому одной из основных задач системы образования 
России является создание специальных условий для получения детьми с ОВЗ качественного образо-
вания, их успешной социализации, организации комплексного психолого-педагогического сопровож-
дения, обеспечения их полноценного участия в жизни социума, эффективной самореализации в раз-
ных видах социальной и профессиональной деятельности. 

В последнее время в российском образовании часто используется особый вид помощи и под-
держки детям в учебно-воспитательном пространстве, такой как психолого-педагогическое сопро-
вождение. Прежде всего, под комплексным психолого-педагогическим сопровождением понимается 
комплексная деятельность специалистов, направленная на коррекцию, обучение, воспитание, разви-
тие, адаптацию и социализацию детей в образовательном процессе. 

В структуру психолого-педагогического сопровождения входит три основных элемента, это в 
первую очередь обследование личности ребенка, создание специальных социально-педагогических 
условий для обучения, воспитания, развития школьника и оказание непосредственной психолого-пе-
дагогической помощи ребенку [2]. Для осуществления качественного и эффективного сопровождения 
необходимо опираться на основные принципы, такие как: 

− комплексность, системность и непрерывность; 
− индивидуальный подход; 
− мультидисциплинарность; 
− приоритет интересов ребенка; 
− сплоченная работа всех специалистов – педагога-психолога, дефектолога, учителя-логопеда, со-

циального педагога, медицинского работника, тьютора и других специалистов [4]. 
Служба комплексного психолого-педагогического сопровождения осуществляет свою деятель-

ность в следующих направлениях: 
1. Психосоциальная диагностика. 
2. Психокоррекционная работа. 
3. Психолого-педагогическое и медико-социальное просвещение участников образовательного 

процесса. 
4. Социально-педагогическое и психологическое консультирование участников образовательного 

процесса. 
5. Исследование социума образовательного учреждения с целью изучения их воспитательного по-

тенциала и организации взаимодействия. 
6. Социально-педагогическая и психологическая профилактика возможных неблагополучий в дет-

ско-подростковой среде в условиях образовательного процесса. 
7. Организационно-методическая деятельность. 
8. Выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите [1]. 
Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу является для них 

кризисным периодом. Так как большая часть детей с проблемами в развитии испытывают трудности, 
связанные с адаптацией к новому режиму, условиям, требованиям, коллективу. Поэтому приоритет-
ным является проведение профилактической деятельности по предупреждению социальных (школь-
ная дезадаптация, социальная изоляция), личностных (неуверенность в себе, замкнутость, тревож-
ность, неадекватная самооценка) и когнитивных (низкая познавательная активность, недоразвитие 
высших психических функций – восприятие, память, внимание, мышление и речь) проблем [5]. 

Комплексное сопровождение включает в себя два основных этапа. Первый этап начинается еще 
до поступления ребенка в начальную школу и представляет собой формирование готовности к обуче-
нию в новой учебно-воспитательной среде. Второй этап начинается непосредственно во время обуче-
ния в школе и подразумевает создание специальных условий для успешной адаптации в образователь-
ном пространстве. 
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Для успешной и «безболезненной» адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательную школу усилиями всех специалистов требуется создать особую благоприятную 
среду. Деятельность комплексного сопровождения начинается с того, что педагог-психолог собирает 
сведения о ребенке у воспитателей и родителей, изучает историю развития (условия воспитания: ги-
перопека, гипоопека) и его работы (тетради, рисунки, поделки), проводит беседу с ребенком, в ходе 
которого выясняет знания об окружающем мире, выявляет его индивидуальные психические и интел-
лектуальные возможности. Учитель-логопед в свою очередь проводит оценку речевых и неречевых 
процессов. Он выясняет состояние связной речи, активного и пассивного словаря, особенности ком-
муникации, уровень развития восприятия и сформированность грамматического строя. Медицинские 
работники оценивают физическое развитие и общее состояние здоровья. Также возможно присут-
ствие тьютора, который может выполнять роль личного сопровождающего ребенка с ОВЗ или помощ-
ника педагога. После проведения диагностики специалисты анализируют данные обследования, вы-
являют его потенциальные возможности, определяют конкретные трудности и их причины, разраба-
тывают рекомендации по обучению, воспитанию, коррекции и развитию в условиях массовой школы. 
В сложных случаях проводится повторное дифференциальное обследование. И в соответствии с ре-
комендациями создаются специальные психолого-педагогические и социальные условия для осу-
ществления развивающей, коррекционно-направленной деятельности [3]. 

В процессе сопровождения основными показателями эффективности деятельности специалистов 
является: 

− все дети включены в учебно-воспитательный процесс и показывают положительную динамику 
в развитии; 

− успешно адаптированы и приняты детским коллективом, с желанием посещают занятия и раз-
личные мероприятия; 

− получают психологическую и педагогическую помощь в освоении образовательной программы; 
− родители детей с ОВЗ активно включены в процесс обучения и воспитания; 
− специалисты психолого-педагогического сопровождения контролируют ход развития и коррек-

ции обучающихся. 
Таким образом, следует отметить, что широкая сфера применения психолого-педагогического со-

провождения позволяет рассматривать его как неотъемлемой компонент системы российского обра-
зования. Разработка отечественными учеными теории и практики психолого-педагогического сопро-
вождения в образовательном процессе обуславливается расширением представлений о целях образо-
вания, в число которых входят не только цели воспитания, обучения, развития, но и обеспечения пси-
хофизического, социального и психологического здоровья всех детей. Практическое применение пси-
холого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в учебно-
воспитательном процессе в настоящее время является одним из активно развивающихся направлений 
практической психологии и педагогики. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема низкой мотивации студентов в про-
цессе изучения английского языка, а также отсутствие личностного аспекта в речевых высказыва-
ниях студентов. В ходе исследования описываются различные методы пробуждения личностной за-
интересованности студентов в изучении иностранного языка. 

Ключевые слова: личностное отношение, студенты, методика, речевая деятельность. 
Коммуникативный подход к обучению иностранному языку предполагает, что работа по овладе-

нию студентами речевой деятельностью должна строиться как модель процесса общения. Анализ ре-
чевых высказываний студентов показывает, что аспект личностного отношения в них почти отсут-
ствует. В некоторых ситуациях они пытаются выразить свое отношение к предмету разговора, но оно 
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сводится лишь к фразам «мне нравится …», «мне не нравится …» и не содержит аргументации своего 
суждения и развернутой оценки обсуждаемой проблемы. 

Ограниченное время и объем языкового и речевого материала для обучения иностранному языку 
не позволяют организовать речевое общение на высоком уровне. Однако причина того, что студенты 
не выражают личностного отношения к предмету разговора, заключается главным образом, в том, что 
их не обучают личностно-направленной речи. Как показывает практика, основные речевые действия 
на занятиях по иностранному языку сводятся к выполнению тренировочных упражнений, ответам на 
вопросы, часто не имеющим никакого реального отношения к говорящему, репродукциям текста, при 
реализации которых не надо аргументировать, давать оценку, высказывать свое мнение. Таковыми 
они становятся тогда, когда то, что мы говорим, пережито или переживается нами, близко нам, вызы-
вает определенное отношение. 

Основные причины низкого уровня сформированности личностного отношения к фактам действи-
тельности – это, во-первых, недостаточное внимание к правильной организации внутренних мотивов 
общения, обеспечивающих личностно-значимое и личностно-ориентированное обучение и, во-вто-
рых, отсутствие разработанной методики формирования личностного отношения обучаемых к зна-
ниям. 

Студенты осознают, что практическое применение иностранного языка в жизни не является доста-
точно реальным, как по причине низкого уровня владения иноязычными навыками и умениями, так и 
из-за узости ситуаций применения знаний по иностранному языку. 

Работа по формированию личностно-значимых мотивов речевого общения может осуществляться 
по двум направлениям: первое – это содержание учебного материала, второе – формулирование зада-
ний, побуждающих студентов выражать собственные взгляды и личностное отношение к различного 
рода явлениям [1]. 

В качестве источника знаний при обучении иностранному языку выступают аудиотексты, тексты 
для чтения, материалы периодических изданий. Наиболее важная роль отводится тексту как модели 
речевого общения. Прежде всего, текст должен содержать значимую для студентов проблему и ос-
новной объем знаний, необходимых для ее решения. Кроме того, текст должен иметь личностно-
направленный характер, то есть строиться в форме рассуждений, обращений, обобщений. 

И, наконец, важно, чтобы текст не только отражал мировоззренческие идеи, нравственные явле-
ния, но и содержал необходимые речевые образцы оценочного характера. 

Второй причиной низкого уровня сформированности личностного отношения обучающихся к знаниям, 
как отмечалось выше, является отсутствие разработанной методики проведения работы в этом направлении. 

Как известно, знания на уровне восприятия и даже понимания не гарантируют проявления лич-
ностного отношения к ним. Необходимо осознанное понимание, которое достигается благодаря ана-
лизу знаний. Обучение анализу осуществляется в процессе выполнения следующих упражнений: объ-
яснение факта, выбор фактов для аргументации определенного тезиса, выявление причинно-след-
ственных связей, выделение проблем, содержащихся в тексте, анализ ситуации. 

Важно также, чтобы студенты имели возможность выражать сформированное отношение в других 
видах деятельности: дискуссиях, конференциях, собраниях, в разговоре с товарищами и др. 

Таким образом, правильная организация работы по формированию личностного отношения делает 
невозможным искусственное разделение обучения, воспитания и развития личности. 
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Люди, научившиеся... наблюдениям и опытам, 

приобретают способность сами ставить вопросы и 
получать на них фактические ответы, оказываясь на более 
высоком умственном и нравственном уровне в сравнении с 
теми, кто такой школы не прошёл. 

К.Е. Тимирязев 
«Любознайка», «Почемучка» – так можно назвать любого современного ребенка. Детство – это 

именно то самое замечательное время, та самая радостная пора, когда происходят новые, интересные 
и необъяснимые открытия. 
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Сегодняшний день, наше Государство и общество требует, что бы ребенок вырос здоровым, 
крепким, творческим, думающим, инициативным, с активной жизненной позицией, с умением 
самостоятельно решать поставленные задачи, принимать решения в отношениях с окружающим 
миром, социально подготовленным к взрослой жизни. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что перед нами (педагогами и родителями) 
стоит важная задача повысить качество воспитания и образования подрастающего поколения. 

Рассматривая и анализируя работы отечественных педагогов Н.Н. Поддьяковой, А.П. Усовой, 
Е.Л. Панько, Г.М. Ляминой, можно говорить, что «детское экспериментирование претендует на роль 
ведущей деятельности в период дошкольного развития», говорить о необходимости включения 
дошкольников в осмысленную деятельность, в процессе которой они сами смогли бы обнаружить все 
новые и новые свойства предметов, их сходство и различия, о предоставлении им возможности 
приобретать знания самостоятельно. 

Экспериментальная деятельность, наряду с игровой, является ведущей деятельностью ребенка-
дошкольника. 

Познавательно – исследовательская деятельность особенна тем, что ребенок познает объект, 
раскрывает его содержание в ходе практической деятельности с ним. Эксперименты и опыты 
развивают наблюдательность, самостоятельность, стремление познать мир, желание поставить задачу 
и получить результат, здесь проявляются творческие способности, интеллектуальная инициативность. 

«Самое лучшее открытие – то, которое ребенок делает сам!» Ральф У. Эмерсон 
При организации опытно-экспериментальной деятельности с детьми дошкольного возраста в 

нашем детском саду используются различные формы работы: непосредственно образовательная 
деятельность, беседы, экскурсии, лабораторные работы, мультимедийные презентации, 
дидактические и развивающие игры, эксперименты и опыты, кружковая работа и т. д 

Сегодня мне хотелось бы подробней остановиться на кружковой работе. Именно здесь 
исследование окружающего мира проходит в увлекательной игровой форме посредством 
современных перспективных методик, направленных на активизацию познавательной деятельности 
ребёнка (естественно-научные опыты, наблюдения, наглядное моделирование). Эти методики 
развивают интеллектуальные способности ребёнка в познании окружающего мира, его поисковую, 
исследовательскую и изобретательскую деятельность. 

Цель кружковой работы – способствовать развитию у детей познавательной активности, 
любознательности, стремления к самостоятельному познанию окружающего мира и размышлению. 

Задачи экспериментальной деятельности: 
− расширение представлений детей об окружающем мире через знакомство с элементарными 

знаниями из различных о бластей наук; 
− развитие у детей представления о  химических сво йствах вещества; 
− развитие у детей элементарных представлений о б о сно вных физических сво йствах и 

явлениях(испарения, магнетизм, сила тяго тения и др.); 
− развитие представлений о  сво йствах во ды, песка, глины, во здуха, камня; 
− развитие элементарных математических представлений о  мерке – как о  спо со бе измерения 

о бъема, массы, длины, о  мерках измерения длины. 
Развитие у детей умение по льзо ваться прибо рами – по мо щниками при про ведение эксперименто в 

(увеличительные стёкла, микро ско п, чашечные весы, песо чные часы, линейка, сантиметро вая лента, 
бино кли). 

− развитие у детей умственных спо со бно стей; 
− развитие мыслительных спо со бно стей: анализ, классификация, сравнение, о бо бщение; 
Задачи исследо вательско й деятельно сти. 
− фо рмиро вание предпо сыло к по иско во й деятельно сти, интеллектуально й инициативы; 
− развитие умения о пределять во змо жные мето ды решения про блемы с по мо щью взро сло го , а 

затем и само сто ятельно ; 
− фо рмиро вание умения применять данные мето ды, спо со бствующие решению по ставленно й 

задачи, с испо льзо ванием различных варианто в; 
− развитие желания по льзо ваться специально й термино ло гией, ведение ко нструктивно й беседы в 

про цессе со вместно й исследо вательско й деятельно сти; 
− спо со бно сть выдвигать гипо тезы и само сто ятельно  сфо рмулиро вать выво ды. 
Задачи развития: 
1) о беспечение психо ло гическо го  благо по лучия и здо ро вья детей; 
2) развитие по знавательных спо со бно стей; 
3) развитие тво рческо го  во о бражения; 
4) развитие тво рческо го  мышления; 
5) развитие ко ммуникативных навыко в. 
Структура про ведения экспериментиро ваний 
− по стано вка, фо рмулиро вание про блемы (по знавательные задачи); 
− выдвижение предло жений (гипо тез) о тбо р, спо со бы про верки; 
− про верка гипо тез; 
− по дведение ито го в, выво д; 
− фиксация результато в. (испо льзуются журнал, интерактивная до ска); 
− во про сы детей. 
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Для реализации всего  о бъема рабо ты мно й была со здана предметно -развивающая среда, 
о беспечивающая во змо жно сть, про ведения о пыто в, наблюдений, эксперименто в всеми 
во спитанниками групп. Для развития по знавательно й активно сти детей и по ддержания интереса к 
экспериментально й деятельно сти: 

− прибо ры-по мо щники: лупы, весы, песо чные часы, ко мпас, магниты; 
− разно о бразные со суды из различных материало в (пластмасса, стекло , металл, керамика); 
− приро дный материал: камешки, глина, песо к, ракушки, шишки, перья, мо х, листья и др; 
− утилизиро ванный материал: про во ло ка, кусо чки ко жи, меха, ткани, пластмассы, про бки и др; 
− технические материалы: гайки, скрепки, бо лты, гво здики и др; 
− разные виды бумаги: о бычная, карто н, наждачная, ко пиро вальная и др; 
− красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и др.); 
− медицинские материалы: пипетки, ко лбы, деревянные пало чки, шприцы (без игл), мерные 

ло жки, резино вые груши и др; 
− про чие материалы: зеркала, во здушные шары, масло , мука, со ль, сахар, цветные и про зрачные 

стекла, сито  и др. 
При о бо рудо вании уго лка экспериментиро вания учитывались следующие требо вания: 
− безо пасно сть для жизни и здо ро вья детей; 
− до стато чно сть; 
− до ступно сть распо ло жения. 
Материал для про ведения о пыто в в уго лке экспериментиро вания меняется в со о тветствии с 

плано м рабо ты. 
Диагно стика уро вней развития детей по иско во -исследо вательско й деятельно сти: 
Про во дится по  следующим по казателям и критериям: 
− ребено к выделяет и ставит про блему, ко то рую нео бхо димо  разрешить; 
− предлагает во змо жные решения; 
− про веряет эти во змо жные решения, исхо дя из данных; 
− делает выво ды в со о тветствии с результатами про верки; 
− применяет выво ды к но вым данным; 
− делает о бо бщения. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТАМ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы, возникающие при обучении студентов эко-
номических специальностей высшей математике. Автором анализируются возможности их реше-
ния при помощи программных средств обучения. 

Ключевые слова: высшая математика, программные продукты, интерактивная геометрическая 
среда, GeoGebra. 

В настоящее время в вузах прослеживается тенденция сокращения числа аудиторных учебных ча-
сов, отведенных на изучение высшей математики для студентов экономических специальностей. Вме-
сте с тем наблюдается процесс увеличения количества часов на самостоятельное изучение математи-
ческого материала студентами. Но в связи с тем, что в последние годы наблюдается снижение уровня 
математической подготовки выпускников школ, то студентам первых курсов крайне сложно дается 
самостоятельное изучение вузовского курса математики. В сложившихся условиях преподаватель 
должен изложить курс высшей математики таким образом, чтобы за меньшее количество аудиторных 
часов изучаемый материал был усвоен студентами и с недостаточной математической подготовкой. 

Одним из решений сложившейся проблемы может служить использование на занятиях математики 
различных программных продуктов образовательного назначения. К ним относятся такие программы, 
как GeoGebra, GeoNext, C.a.R., Cabri Geometry. Перечисленные программные средства позволяют за 
короткое время выполнять математические расчеты, решать уравнения, дают возможность создавать 
динамические образы математических объектов, исследовать устойчивость и изменчивость их 
свойств, обладают возможностями более наглядного оформления чертежа, анимации и т. д. 

Особенно актуально использование перечисленных выше программ на занятиях по математике у 
направления подготовки 38.03.01 «Экономика». Согласно учебной программе на общий курс высшей 
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математики отводится 32 лекционных часа и 40 часов на практические занятия. За отведенное коли-
чество часов должен быть изложен материал начиная с раздела «Линейная алгебра» и заканчивая те-
мой «Ряды». Для успешного усвоения разделов математики за столь небольшой промежуток времени 
можно использовать, например, интерактивную геометрическую среду GeoGebra. В отличие от дру-
гих программ динамического манипулирования геометрическими объектами идея GeoGebra заключа-
ется в интерактивном сочетании геометрического, алгебраического и числового представления. 
Можно создавать конструкции с точками, векторами, линиями, коническими сечениями, а также ма-
тематическими функциями, а затем динамически изменять их [1, с. 146]. 

В ходе изучения темы «Кривые второго порядка» необходимо выполнить некоторые вычисления, 
а затем непосредственно построение чертежа, что требует не малых временных затрат на занятиях. 
Например, рассматривая гиперболу все вычисления и построения можно провести в интерактивной 
геометрической среде GeoGebra (рис.1). При чем, предложенное программное средство позволяет 
преобразовать полученный чертеж, изменяя отдельные параметры кривой. Например, сместив центр 
гиперболы из начала системы координат в произвольную точку плоскости или поменять переменные 
уравнения местами и т. д. 

 

 
 

Рис. 1 
 

Использование программных средств обучения способствует процессу усвоения нового матери-
ала, экономит время на выполнение математических расчетов, позволяет увеличить количество зада-
ний для самостоятельного изучения за счет сокращения времени на вычисления, повышает интерес 
студентов к изучаемой дисциплине. 
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
Аннотация: статья посвящена проблемам формирования всесторонне развитой личности по-

средством музыкально-эстетического воспитания. Автором затронуты аспекты социального ду-
ховного здоровья населения и музыкальной культуры общества. 
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витие личности. 

Вряд ли кто-нибудь может спросить: 
Нужна ли в жизни музыка? До такой сте-
пени музыка есть искусство популярное. До 
такой степени музыка слилась с жизнью. 
Она несравненно глубже проникает во все 
поры жизни, чем нам кажется. 

А.В. Луначарский 

Когда и где зародилась музыка доподлинно неизвестно, но то, что она стала неотъемлемой частью чело-
веческой жизни – неоспоримо. И красивая сказка о Гамельнском крысолове, который чарующими звуками 
флейты увел детей целого города в неизвестность, в наши дни приобретает иной смысл. Духовную культуру 
общества, во все времена, определяло отношение человека как к искусству в целом, так и к музыке в частно-
сти. Исходя из вышесказанного, можно обозначить основную цель педагогического воспитания – вырастить 
здорового, образованного интеллектуально развитого гражданина, научить его правилам общения и умению 
жить среди людей. В связи с этим совершенно очевидна необходимость обращения педагогики к искусству 
как одному из средств раскрытия духовного потенциала личности, стимулирования его развития. «Музыка – 
необходимый душевный атрибут человеческого существования», – так говорил Аристотель. 

Первые примеры воздействия музыки на человека можно найти в библейских историях. Позже в Древ-
ней Греции зародилась модель воспитания, основанная на принципах гармоничного и всестороннего раз-
вития. В своих сочинениях Аристотель и Платон конкретизировали эти идеи. В китайской философии му-
зыка рассматривается как символ порядка и цивилизации. В советский период цели школьной системы 
образования были направлены на воспитание интеллекта, нравственности, мужества, гуманности. 

К сожалению, в последние годы, проблемам музыкального воспитания придается все меньше зна-
чения. В результате ситуация в обществе характеризуется усилением негативных процессов. Агрессия 
во взаимоотношениях, утрата духовно нравственных ориентиров – приметы сегодняшнего дня. 

Одним из способов решения вышеуказанных проблем является музыка. Сегодня радует пусть не-
большой, но стабильный рост интереса и серьезного отношения к ней. Шаг за шагом она занимает в 
жизни общества все более заметное и важное место. Обладая силой эмоционального воздействия, му-
зыка играет большую роль в воспитании ребёнка. Без назидания и поучения ведёт в прекрасный мир 
дружбы, любви, красоты, чистоты, благородства, подвига. Результат может быть успешным, если 
только в детях воспитывать культуру управления мыслью и размышлениями. 

В мир ребёнка музыка входит через окружение взрослых и закладывает то, что потом будет служить 
его нравственным стержнем в течение всей жизни. В младшем школьном возрасте происходит становле-
ние определённых ценностей, формируются художественно-эстетические предпочтения. Значительная 
роль в воспитании здоровой культурной нации принадлежит учреждениям дополнительного образования. 
Практика и теория их работы накопили большой арсенал методов воспитательного воздействия. Разнооб-
разие музыкальных жанров и стилей дает возможность оказать предпочтения тем или иным произведе-
ниям. Но и здесь не все так просто. С одной стороны человек должен слушать ту музыку, которая ему по 
душе, с другой стороны исследования ученых говорят о том, что различные направления музыки способны 
воздействовать на физическое и эмоциональное состояние человека по-разному. 

Именно о влиянии классической музыки на человека говорится больше всего. Ученые приписывают 
классическим произведениям просто чудотворное действие. Предпочтение отдают творениям таких 
признанных гениев как Вивальди, Моцарт, Бетховен, Чайковский, Шуберт, Григ, Дебюсси и Шуман. 

Многие считают основная цель музыки доставлять эстетическое удовольствие. Спору нет! Иначе кто ее 
будет слушать? Однако целью и задачей музыкальной педагогики является обогащение сознания, внутрен-
него опыта учащихся, повышение уровня жизненной интенсивности через слуховые восприятия. 

Музыкальное воспитание не может увязываться только с воспитанием хорошего вкуса – оно 
должно закладывать фундамент формирования хороших мыслей и нравов. В речевом обороте «музы-
кальное воспитание» слово музыка означаем не цель, а средство ее достижения. 
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РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в работе проанализированы требования нормативных документов к результатам 

обучения и сделан вывод, что приоритетным направлением развития образования являются педаго-
гические технологии организации образовательной деятельности, основанные на современных мето-
дах работы с информацией. Автором проанализированы некоторые методы и технологии, показано 
их ресурсное обеспечение, проблемы внедрения. 

Ключевые слова: развитие образования, ФГОС, педагогические технологии, электронное обучение. 
Последние десятилетия наша система образования переживает большие изменения во всех направ-

лениях: в формах организации управления, в числе и направленности учебных предметов, в содержа-
нии учебного материала, в организации мероприятий государственного контроля за качеством обра-
зования. Нельзя однозначно оценить эти изменения. С одной стороны, можно приветствовать поворот 
к практико-ориентированному обучению: формированию, например, навыков применения знаний фи-
зики и математики в развитии робототехники и, тем самым, подготовку будущих инженеров и про-
граммистов. С другой стороны, нельзя поддерживать введение неоправданно большого числа учеб-
ных предметов в школьный курс, диктуемое «модой» (например, экономику), практическую направ-
ленность содержания которых вполне можно было бы включить в другие предметы (например, в ма-
тематику, физику, технологию, географию). 

Так какие же направления развития образования должны быть в приоритете? Ответ, наверное, ле-
жит на поверхности: методы обучения и педагогические технологии, которые должны обеспечивать 
достижение «цели и основного результата образования – развитие личности обучающегося на основе 
усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира» [1, с. 4]. Эти направления из-
начально задаются развитием общества, что определяется, в большей степени, развитием технологий 
обработки и передачи информации. Потом уже эти направления фиксируются в различных норматив-
ных документах и программах развития образования, которые формализуют требования к их даль-
нейшему развитию. 

Документом на международном уровне, определяющим направление развития технологий обуче-
ния, является «Структура ИКТ-компетентности учителей. Рекомендации ЮНЕСКО» [2], где сказано, 
что необходимо организовать учебный процесс так, чтобы ученики могли осваивать и производить 
новые знания, используя информационные технологии, компьютер и интернет-ресурсы. 

Принятые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) для всех ступеней 
обучения, начиная с начальной школы и заканчивая высшим образованием, ставят как одну из важ-
нейших задач обучения «разработка содержания и технологий образования» [1, с. 4], обеспечиваю-
щих формирование метапредметных универсальных учебных действий, в том числе информационно-
коммуникационной компетентности обучающихся. Для выполнения этой задачи, например, в ФГОС 
начального общего образования в число условий реализации стандарта включены «использование со-
временных образовательных технологий деятельностного типа; обновление методик и технологий 
образования…» [1, с. 22]. 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования 2013–2020 гг» (от 15 
апреля 2014 г №295) [3] одной из основных целей ставит «обеспечение высокого качества российского 
образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами раз-
вития российского общества и экономики», направленного на «достижение современного качества 
учебных результатов и результатов социализации», и результатом действия системы образования 
должно быть «обеспечение потребности экономики Российской Федерации в кадрах высокой квали-
фикации по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития». В числе ме-
роприятий по реализации программы – «гибкость и индивидуализация процесса обучения с использо-
ванием новых технологий». 

Какие же методы и педагогические технологии являются перспективными и необходимыми для 
реализации требований нормативных документов? Ответ находим в тех же документах: «учет инди-
видуальных особенностей каждого обучающегося; обогащение форм взаимодействия со сверстни-
ками и взрослыми в познавательной деятельности; самостоятельного успешного усвоения обучаю-
щимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности» [1, с. 4]. 

Назовем некоторые из технологий и методов и рассмотрим, насколько обеспечена возможность их 
реализации: технология проектной деятельности; учебное проектирование и моделирование – робо-
тотехника; коллективное обучение с использованием «облачных сервисов»; индивидуальное и диф-
ференцированное обучение – мобильное обучение, блог-урок и др.; проблемное, развивающее и са-
моразвивающее обучение – перевернутый класс и др. 

Наиболее универсальная педагогическая технология, которая обеспечивает достижение практиче-
ски всех задач, поставленных в нормативных документах по организации образования, может быть 
реализована во всех классах, по всем предметам и в применении к учащимся с различными образова-
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тельными потребностями – это проектная технология. Для реализации проектной технологии дела-
ется очень много. Начиная с 2005 года, в стране реализовывался международный проект «Обучение 
для будущего», в рамках которого дистанционно и очно обучались технологии проектной деятельно-
сти педагоги на более чем 80 учебных площадках, созданных по всей стране. Сайт iteach.ru был «учеб-
ным центром», где можно было поучиться дистанционно на курсах и на образовательных конферен-
циях, пообщаться на форумах, принять участие во всероссийском конкурсе проектов. Тысячи учите-
лей прошли через это обучение, что позволило перейти к более высокой форме реализации проектной 
технологии – сетевым проектам. Сейчас преемником этой деятельности является сайт 
edugalaxy.intel.ru. 

Большая работа ведется на сайте учителей начальной школы nachalka.com, где ежегодно разраба-
тываются и объявляются в начале учебного года сетевые проекты для их реализации в каждой из 
учебных четвертей. Большое число педагогов участвует в сетевых интегративных проектах на сайте 
Глобальная лаборатория Globallab.org. 

Уже несколько лет работает всероссийский проект «Проектный инкубатор», где педагоги в ди-
станционном режиме обучаются и разрабатывают при помощи тьюторов свои сетевые проекты. Ре-
зультатом деятельности «Проектного инкубатора-2015», например, является большое количество раз-
работанных и реализуемых сетевых проектов, описание которых представлено в «Путеводителе сете-
вых проектов» goo.gl/nWW2kF. 

В последние два года развивается новое направление – STEM образование (Science, Technology, 
Engineering, Mathematics) – проектная деятельность в естественно-научном направлении: математики, 
ИКТ, робототехники, научно-технического творчества. Организованы STEM центры (stemcentre.ru), 
сообщество педагогов goo.gl/v8BWGe, в котором публикуется и обсуждается информация, связанная 
с развитием STEM образования в России. 

На обучающей площадке программы «Обучение для будущего» Кузбасского регионального ИП-
КиПРО (wiki.kem-edu.ru) за период 2008–2015 гг. проучились, разработали и реализовали свои про-
екты более полутора тысяч учителей. Сейчас реализуется региональный проект «Тьюторская под-
держка формирования ИКТ-компетентности педагогических работников Кемеровской области в 
условиях современной информационной образовательной среды», задача которого – развить тью-
торское движение по организации методической поддержки педагогам при внедрении проектной де-
ятельности. Тем не менее, вся эта работа – капля в море (например, в Кузбассе около 40 тысяч учите-
лей). 

Что же тормозит широкое внедрение этой технологии в профессиональную деятельность учителя? 
Во-первых, разработка и проведение проекта таким образом, чтобы действительно формировались 
многие метапредметные УУД, требует высокого профессионального мастерства: глубоких предмет-
ных знаний, умений ставить проблемы, формулировать цели и задачи, организовать и провести фор-
мирующее и итоговое оценивание и рефлексию, уметь работать с ресурсами для представления про-
дуктов проекта. Как видно, все это является и требованиями ФГОС. Но педагоги пока в большей массе 
не готовы к такой деятельности. Во-вторых, разработка и проведение проекта требуют от учителя 
больших временных затрат. В то же время эта деятельность в школах практически никак не мотиви-
руется, поэтому используют и продвигают технологию проектной деятельности пока отдельные эн-
тузиасты. 

Технологии электронного обучения – коллективное обучение с использованием «облачных серви-
сов»; индивидуальное и дифференцированное обучение на базе мобильных устройств, интернет-ре-
сурсов – еще одно перспективное и быстро развивающееся направление, которое предоставляет боль-
шие дидактические возможности. Здесь можно назвать множество ресурсов, которые позволяют пред-
ставить учебную информацию в различном виде: структуру текста и понятий – в виде интеллектуаль-
ных карт, диаграмм и другой инфографики; хронологию событий – в виде ленты времени, интерак-
тивных геокарт; результаты анализа текста – в виде интерактивных заданий, например, на Learn-
ingapps.org (кроссвордов, викторин, развивающих игр и др.); результаты исследований – в виде элек-
тронных книг и 3D презентаций. Все эти ресурсы позволяют организовать учебный процесс с целью 
формирования навыков анализа, синтеза информации. 

Использование мобильных устройств и технологии мобильного обучения (обучение вне классной 
комнаты), проектирование и моделирование с использованием робототехники являются элементами 
практико-ориентированного обучения и направлены на формирование навыков применения знаний в 
реальной жизни, на профессиональную ориентацию обучающихся в области естественно-научных 
дисциплин. 

Анализ содержания учебных школьных предметов, представленного как фундаментальное ядро 
образования, показывает, что, в основном, содержание традиционных школьных предметов суще-
ственно не изменилось. Но требования к результатам обучения перешли от категорий ЗУН (знания, 
умения, навыки) к УУД (универсальные учебные действия). И достичь этих результатов возможно 
только с использованием иных методов и педагогических технологий. Основная задача системы выс-
шего педагогического и дополнительного профессионального образования (повышения квалифика-
ции) – организация учебного процесса с использованием современных методов и педагогических тех-
нологий, чтобы студенты и изучали их с позиции учителя, и прочувствовали их с позиции обучаю-
щихся. Только такая подготовка учителей гарантирует развитие этих перспективных направлений об-
разовательного процесса в школе. 
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КОНСПЕКТ ИТОГОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СТАРШЕЙ ГРУППЕ НА ТЕМУ «ВОТ И СТАЛИ МЫ НА ГОД ВЗРОСЛЕЙ» 

Аннотация: в данной статье описано мероприятие, направленное на обобщение знаний детей в 
разных образовательных областях, на развитие познавательной активности и эмоциональной 
сферы. 

Ключевые слова: счётные палочки, счёт, геометрические фигуры, внимание, составление слов. 
Интеграция образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познаватель-

ное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие» 
Цель: обобщить знания детей в различных областях. 
Задачи: 
Образовательные: закрепить умение решать примеры на сложение и вычитание в пределах десяти; 

отработать умение употреблять предлоги в самостоятельной речи; обогащать активный словарь; со-
здать условия для применения знаний о свойствах материалов, развития тактильной чувствительно-
сти; уточнить представления о геометрических фигурах. 

Развивающие: обеспечивать развитие связной речи; активизировать память, внимание, воображе-
ние, логическое мышление; развивать эмоциональную сферу; поощрять инициативность, умение дей-
ствовать в коллективе. 

Воспитательные: воспитывать самостоятельность при выполнении творческих заданий. 
Форма проведения: групповая совместная деятельность воспитателя и детей. 
Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательная, продуктивная. 
Предварительная работа: образовательная деятельность в течение учебного года по всем образо-

вательным областям; организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов; орга-
низация музыкально-литературных досугов, развлечений экологического характера, посещение дет-
ских спектаклей; самостоятельная деятельность детей. 

Методические приёмы: коммуникативная игра «Доброе утро!»; слушание отрывка из песни «Вот 
и стали мы на год взрослей»; организационный момент (появление Лунтика); приглашение к путеше-
ствию, рассматривание карты; Игра «Ветер дует на…»; игра «Угадай, что лежит в мешочке»; интер-
активная игра «Считаем со Смешариками»; игра «Корректор»; упражнение для глаз – интерактивная 
игра «Где птичка?»; упражнение со счётными палочками; интерактивная игра «Геометрическое до-
мино с Лунтиком»; интерактивная игра «Узнавайте, подпевайте», динамическая пауза «Красная Ша-
почка»; упражнение «Расположите кубики в соответствии с цветами радуги»; сюрпризный момент 
(подарок от Лунтика); рефлексия (выбор наиболее понравившегося этапа путешествия); ритуал окон-
чания образовательной деятельности. Игра «Встретимся опять». 

Предметно-развивающая среда: мультимедийная установка; проектор; персональный компьютер; 
аудиозапись «Вот и стали мы на год взрослей»; игрушка Лунтик; карта путешествия с символичными 
изображениями этапов и общей фотографией детей в центре; мешочки с различными наполнителями 
(по количеству детей); игра «Корректор» (по количеству детей); фломастеры (по одному на каждого 
ребёнка); счётные палочки (одна упаковка на пару детей); рисунки для упражнения со счётными па-
лочками (больше, чем количество детей, на 2–3); красивая коробка с бельевыми прищепками; доски 
для лепки (по количеству детей); зажимы канцелярские (по количеству детей), интерактивные игры: 
«Считаем со Смешариками», «Геометрическое домино с Лунтиком», «Узнавайте, подпевайте», «Где 
птичка?», «Составь слово» на usb-накопителе; фишки с именами детей (из самоклеящейся плёнки). 

Содержание образовательной деятельности 
Психологическое вхождение 
Воспитатель собирает вокруг себя детей. 

Придумано кем-то просто и мудро 
При встрече здороваться: «Доброе утро!» 
Доброе утро солнцу и птицам! 
Доброе утро доверчивым лицам! 
И каждый становиться добрым, доверчивым. 
Пусть доброе утро длится до вечера. 
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Педагогика 
 

Вводно-организационный этап 
Звучит отрывок из песни «Вот и стали мы на год взрослей». Появляется Лунтик (игрушка), он 

хочет подружиться с детьми и вместе с ним вспомнить, чему они научились в старшей группе. 
Воспитатель привлекает внимание детей к карте путешествия, закреплённой на магнитной доске. 

Дети рассматривают условные обозначения этапов и отправляются в путь в соответствии с планом. 
Мотивационно-побудительный этап 
Дети стоят лицом в круг. Игра «Ветер дует на…» 
− Ветер дует на того, кто родился зимой (весной, летом, осенью). (Дети, услышав название вре-

мени года, в которое они родились, делают шаг вперёд) 
Воспитатель уточняет у некоторых детей число и месяц их рождения, предлагает вспомнить от-

рывки из стихотворений и песен, соответствующих времени года. 
Актуализация 
1. Игра «Что лежит в мешочке?». 
2. Интерактивная игра «Считаем со Смешариками». 
3. Игра «Корректор». 
4. Зрительная гимнастика. Игра «Где птичка?». 
5. Упражнение со счётными палочками. 
6. Интерактивная игра «Геометрическое домино с Лунтиком». 
7. Динамическая пауза «Узнавайте, подпевайте». 
8. Составление слова (расположение кубиков по цветам радуги.). 
Сюрпризный момент 
Дети находят красивую коробку с разноцветными бельевыми прищепками. Воспитатель предла-

гает подумать, какое применение прищепкам можно найти в группе. Дети высказывают своё мнение, 
некоторые идеи осуществляют (например, прищепки можно посчитать, выложить из них изображение 
чего-либо). 

Рефлексивный этап 
Воспитатель. Посмотрите, ребята, какой интересный путь мы прошли вместе с Лунтиком. Вам по-

нравилось путешествие? (Ответы детей) Я предлагаю каждому из вас приклеить кружочек со своим 
именем рядом с условным обозначением того этапа, который вам наиболее понравился. 

Заключительный этап 
Игра «Встретимся опять». Все дети дружно встают в круг, протягивают вперед левую руку «от 

сердца, от души» (получается пирамида из ладошек) и говорят традиционные слова: 
«Раз, два, три, четыре, пять – скоро встретимся опять!». 
Список литературы 
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О СООТНОШЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
И ФГОС ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в работе обсуждается вопрос о соотношении профессиональных стандартов и Фе-
деральных государственных образовательных стандартов высшего образования. Подчеркивается 
сложность проблемы модификации образовательных стандартов и образовательных программ выс-
шей школы на основе профессиональных стандартов. 

Ключевые слова: высшее образование, ФГОС, программы высшей школы, профессиональные стандарты. 
Сегодня на государственном уровне ставится вопрос учета положений профессиональных стан-

дартов (ПС) при формировании и актуализации федеральных государственных образовательных стан-
дартов высшего образования (ФГОС ВО). 

Минобрнауки РФ и рабочая группа Национального совета по профквалификациям в 2014–15 гг., подго-
товили Методические рекомендации по актуализации действующих ФГОС ВО с учетом принимаемых про-
фессиональных стандартов [1] и в «нулевом приближении» разработали списки соотношений ФГОС-ПС [2]. 

Актуальным вопросом в области актуализации ФГОС ВО на основе ПС является применение си-
стемного подхода и его реализация на базе современных информационных технологий. В такой ситу-
ации появляются задачи, связанные с описанием и формализацией поставленной проблемы: 

1. Сопоставления конструкций разнородных способов представления информации ПС (обобщен-
ные трудовые функции (ОТФ), трудовые функции (ТФ), трудовые действия (ТД), необходимые уме-
ния (НУ), необходимые знания (НЗ) и ФГОС ВО (ОПК (общепрофессиональных компетенций (ОПК), 
профессиональных компетенций (ПК). 
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2. Генерации компетенций из ПС в формат ФГОС ВО. 
3. Целесообразность включения сгенерированных компетенций. 
Для ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия» (уровень бака-

лавриата) сопряженными профессиональными стандартами были определены следующие [2]: 
− «Программист»; 
− «Специалист по тестированию в области информационных технологий»; 
− «Системный аналитик». 
Таким образом, поставлен вопрос о необходимости дополнения ПК шестью ОТФ и / или сорок одной ТФ. 
Был проведен семантический разбор приведенных выше профессиональных стандартов. Анализ 

состоял в определении ключевых слов и словосочетаний, исследовании карты текста. 
В качестве одного из примеров представим исследование обобщенной трудовой функции 3.3 «Ин-

теграция программных модулей и компонент и проверка работоспособности выпусков программного 
продукта», которая включает в себя трудовые функции: 

− 3.3.1 «Разработка процедур интеграции программных модулей»; 
− 3.3.2 «Осуществление интеграции программных модулей и компонент и верификации выпусков 

программного продукта». 
Уже на первой стадии декомпозиции ОТФ → ТФ даже без проведения семантического анализа 

специалисту видна иерархичность вложения конструкций. 
Как и ожидалось, непосредственного совпадения конструкций, полученных из ОТФ, ТФ, НД, НУ, 

НЗ, и ОПК, ПК не было обнаружено. Совпадения только по ключевым словам, как правило, утрачи-
вало смысловую нагрузку. 

Выводы: 
1. При генерации компетенций из ПС в формат ФГОС ВО следует использовать формулировки обобщен-

ных трудовых функций, использование трудовых функций значительно затруднит процесс принятия решений. 
2. Компетенции, изложенные в ФГОС ВО более многогранны. Даже одна из формулировок ПК в неявном 

виде включает в себя многие обобщенные и трудовые функции, которые более четко конкретизированы. 
3. Включение переконструированных обобщенных и трудовых функций в ООП может привести к смеще-

нию оценки компетенций выпускника в сторону подготовки узкопрофильных специалистов, малоспособных к 
аналитической, научно-исследовательской деятельности, саморазвитию и самосовершенствованию. 

4. Профессиональные стандарты могут стать хорошей основой для уточнения профессиональных компе-
тенций ФГОС ВО, оценки фонда оценочных средств, уровня освоения компетенций, а также в вопросах напол-
нение вариативной составляющей учебного плана для формирования конкурентно способного специалиста. 
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ПЕДАГОГИКА СОТРУДНИЧЕСТВА КАК ФАКТОР 
ГУМАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Аннотация: актуальной является интеграция образовательных факторов: колледжа, семьи, 
микро- и макросоциума, то есть педагогизация окружающей подростка среды, методы исследова-
ния индивидуального подхода состоят в решении вопросов «чему» и «как» учить сегодня молодое 
поколение, суть новой трактовки индивидуального подхода состоит в том, чтобы идти не от учеб-
ной дисциплины к студенту, а от студента к учебной дисциплине. 

Ключевые слова: педагогика сотрудничества, педагогизация окружающей среды, модернизация 
системы образования, индивидуальный подход, педагогическая концепция, личностно ориентирован-
ные технологии. 

В настоящее время в нашей стране идёт становление и модернизация всей системы образования, в 
том числе и среднего профессионального, с целью вхождения в мировое образовательное простран-
ство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике 
учебно-воспитательного процесса. 

Важнейшей частью педагогического процесса становится личностно ориентированное взаимодей-
ствие преподавателя со студентами. 
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Педагогика 

Исходя из собственного опыта, считаем педагогику сотрудничества наиболее отвечающей требо-
ваниям времени. 

Стержнем разрабатываемой педагогической концепции являлось сотрудничество как главная 
идея, цель и средство воспитания и обучения. В основе её лежали новые отношения с обучающимися, 
исключающие принуждение к учению, вовлекающие их в совместный труд и творческое взаимодей-
ствие, направленные на освоение дисциплины. Одним из важнейших элементов «педагогики сотруд-
ничества» был личностный подход к воспитаннику, т.е. приемы, при которых каждый студент чув-
ствует себя личностью, ощущает внимание преподавателя. 

Концептуальные положения педагогики сотрудничества отражают важнейшие тенденции, в вос-
питании: постановка личности в центр всей воспитательной системы; гуманистическая ориентация 
воспитания, формирование общечеловеческих ценностей; сочетание индивидуального и коллектив-
ного воспитания; постановка трудной цели. 

Новая трактовка индивидуального подхода включает: отказ от ориентировки на среднего студента; 
поиск лучших качеств личности; применение психолого-педагогической диагностики личности; учёт 
особенностей личности в учебно-воспитательном процессе; конструирование индивидуальных про-
грамм развития, его коррекция. 

Педагогика сотрудничества ставит образовательные учреждения в ведущее, ответственное поло-
жение по отношению к остальным институтам воспитания, деятельность которых должна быть рас-
смотрена и организована с позиций педагогической целесообразности. 

Важнейшими социальными институтами, формирующими подрастающую личность, является кол-
ледж, семья и социальное окружение (среда). Результаты (личность выпускника) определяются сов-
местным действием всех трех источников воспитания. Поэтому на первый план выдвигаются идей 
компетентного управления, сотрудничества с родителями, влияние на общественные и государствен-
ные институты защиты детства, их общая забота о подрастающем поколении – будущем всей страны. 

Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые 
люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогно-
зируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, дина-
мизмом, конструктивностью, обладающие развитым чувством ответственности за судьбу страны. 

В этой связи основными характеристиками педагога являются: высокая квалифицированность и 
конкурентоспособность на рынке труда, компетентность, ответственность, свободное владение своей 
профессией и ориентированность в смежных областях деятельности, способность к эффективной ра-
боте по специальности на уровне мировых стандартов, готовность к постоянному профессиональному 
росту, социальной и профессиональной мобильности. 

В психолого-педагогическом плане основные тенденции совершенствования образовательных 
технологий характеризуются переходом: от учения как функции запоминания к учению как процессу 
умственного развития, позволяющего использовать усвоенное; от чисто ассоциативной, статической 
модели знаний к динамически структурированным системам умственных действий; от ориентации на 
усреднённого ученика к дифференцированным и индивидуализированным программам обучения; от 
внешней мотивации учения к внутренней нравственно-волевой регуляции. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в статье изложены основные компоненты компетентностного подхода 

формиру-ющие содержание среднего профессионального образования. 
Ключевые слова: компетентностный подход, коммуникативная компетенция, упражнения. 
Российская система образования находится на пути реформации, происходит переход к компе-

тентностному подходу в обучении. Обучение носит личностно-деятельностный характер. Такой под-
ход предполагает, во-первых, обеспечение личностного участия учащегося во всех учебных процес-
сах, создание условий его личностной самореализации и личностного роста. Во-вторых, этот подход 
формирует активность самого ученика, его готовность к учебной деятельности, к решению проблем-
ных задач за счет доверительных отношений с педагогом [2, c. 244–252]. 
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В условиях развития современного открытого информационного общества одной из основопола-
гающих компетенций является коммуникативная компетенция, которая лежит в основе всей челове-
ческой деятельности. 

В теории и методике преподавания иностранных языков и культур проблемой развития коммуни-
кативной компетенции занимался целый ряд зарубежных и отечественных ученых: Н.Д. Гальскова, 
Н.И. Гез, И.А. Зимняя, И.Л. Бим, Ян ван Эк., М.А. Бурлаков, В.А. Бухбиндер. Коммуникативная ком-
петенция имеет сложную многокомпонентную структуру: грамматическая компетенция, лексическая 
компетенция, аудитивная компетенция, орфографическая компетенция, фонетическая компетенция. 

Под грамматической компетенцией ученые подразумевают развитие навыков и умений граммати-
чески правильной речи, знание грамматических элементов языка и умение их использовать в речи и 
письме. 

Содержание обучения грамматической компетенции включает: освоение грамматических форм, 
частей речи, их семантики и функций; изучение правил употребления этих форм опираясь на ситуа-
цию общения и контекст; развитие навыков и умений употребления грамматического материала в 
устной и письменной речи. 

Уровень развития коммуникативной компетенции напрямую зависит от качества развития лекси-
ческой компетенции. 

Для формирования лексической компетенции необходимы упражнения, формирующие активный 
словарь: свободное употребление слов и словосочетаний для выражения своих мыслей, понимание 
высказывания собеседника и при чтении в рамках материала программы.  Поэтому недостаточно 
только выучить список слов, необходимо, применить данные слова в контексте. 

Для понимания слов в речи нужно, делать акцент не только на звуковую форум, но и графическую, 
связанную со значением. 

Например, используются установочные устные и письменные упражнения: найдите в тексте слова, 
относящиеся к одной теме (синонимическому ряду, к одной словообразовательной модели и др.); 
найдите в тексте антонимы к словам; ответьте на вопросы, придерживаясь образца; прослушайте (про-
читайте) ряд предложений, догадайтесь о значении слов, сходных с семантическими эквивалентами 
родного языка [1, c.105–106]. 

Затем выполняются тренировочные упражнения, развивающие навыки употребления лексики в сло-
восочетании, в предложении, а затем 2–3 предложений (сверхфразовое единство) и, наконец, на 
уровне небольшого текста. 

Далее переходят к условно-речевым упражнениям: с опорой на картинки, например: дополнить диа-
лог; составить диалог по образцу; с опорой на ситуацию; с опорой на тему; с опорой на ключевые 
слова; с опорой на текст. 

Владение устной речью (говорение и аудирование) 
Для обучения аудированию необходимо сформировать навыки и умения. 
Обучение аудитивным навыкам должно способствовать развитию у учащихся способности пони-

мать смысл речи на слух. На каждом этапе формируются механизмы аудирования языковых единиц 
разных уровней. 

Пример аудитивных упражнений: 
Учебные: прослушайте текстовую информацию и установите соответствии между прослушан-

ными высказываниями; ответьте на вопросы, выберите из списка те высказывания, которые соответ-
ствуют тексту; установите хронологию событий; определите какое из названий относиться к тексту. 

Коммуникативные: прослушайте текстовую информацию и определите главную проблему, идею; 
сформулируйте ее главную мысль и объясните ее актуальность; предскажите дальнейший ход собы-
тий. 

Творческие: смоделируйте подобную ситуацию в новых условиях, с новыми главными героями, в 
монологовой, диалоговой, письменной и других формах. 

Орфографическая компетенция предполагает знание форм букв; написание слов, а также обще-
принятых обращений; знаков и правил пунктуации; общепринятых условных обозначений и симво-
лов. 

Наиболее подробную структуру языковой компетенции из отечественных ученых предло-
жила В.В. Сафонова [3]. 

Она включает в состав следующие компоненты: 
1) знания о правилах лексико-грамматического составления фраз и сверхфразовых единств, инто-

национно-синтаксических нормах построения фраз, сверхфразовых единств; 
2) умения к лингвистическому наблюдению и обобщению его результатов в виде правил и языко-

вых алгоритмов; 
3) навыки распознавания лексических и грамматических высказываний на иностранном языке, об-

разно-схематическое представление языковой информации о правилах построения и оформления 
фраз и сверхфразовых единств на иностранном языке, фонетическое, лексико-грамматическое, инто-
национно-синтаксическое оформление высказываний в соответствии с литературными нормами  
[3, с. 100]. 

Фонетическая компетенция. 
Соблюдение ударения в слове и предложении, произнесение предложения в соответствии с основ-

ными типами интонации. Обучение произношению включает 3 подхода, которые в свою очередь 
включают свои методы обучения. 

Артикуляторный подход (И.А. Грузинская, К.М. Колосов, О.А. Норк, А.Н. Рапанович). 
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Сторонники  артикуляторного  подхода  опираются  на  теоретические  положения,  которые  преду-
сматривают: 

− опережающее формирование произносительных навыков при произнесении каждого звука; 
− раздельное формирование произносительных и слуховых навыков; 
− тщательная отработка каждого звука. 
Представители  акустического  подхода  считают,  что  произношению  можно  научить,  опираясь 

лишь на слуховые анализаторы. Теоретические положения этого подхода предполагают: 
− формирование произносительных навыков в процессе обучения устной речи; 
− опора на слуховые ощущения при становлении произношения; 
− отказ от раздельной отработки звуков иностранного языка. 
Дифференцированный подход, разработанный Л.В. Щерба, это один из общих методических прин-

ципов. Он подразумевает использование различных приемов, методов обучения, различных упражне-
ний, применяемых в зависимости от этапа, условий обучения и языкового материала. Он включает 
следующие теоретические положения: 

− комплексное включение различных анализаторов в учебный процесс способствует более эффек-
тивному формированию речевых навыков; 

− изолированная отработка более сложных для усвоения операций; 
− индивидуальный подход к обучению. 
Анализируя вышесказанное, нужно отметить, что в методике преподавания иностранных языков 

и культур существует большое количество методов и приемов, которые отличаются разнообразием. 
Тем не менее, общими для зарубежных и отечественных ученых компонентами языковой компетен-
ции следует считать грамматическую, лексическую, аудитивную, орфографическую, фонетическую 
компетенции, которые необходимо целенаправленно формировать у изучающего иностранный язык 
на всех этапах обучения. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация: данная статья предлагает обоснование целесообразности применения и пути осу-
ществления педагогической диагностики. Приводится перечень оптимальных в условиях профессио-
нальной образовательной организации методик. 

Ключевые слова: мотивация, педагогическая диагностика, педагогический мониторинг. 
Ведущим фактором повышения качества образования для профессиональной образовательной 

организации является желание успешно учиться и получить прекрасное образование. Важно изучение 
вопросов: почему студенты, поступившие с похожими образовательными результатами, учатся с 
различной продуктивностью; что побуждает студентов хорошо учиться; что надо сделать, чтобы повысить 
эффективность обучения; почему один и тот же студент в разных ситуациях, по разным дисциплинам 
учится по-разному? 

Любая деятельность, и тем более учебная, осуществляется обучающимися лишь благодаря ее мо-
тивированности. Учебная мотивация – это мотивация, которая побуждает к получению новых знаний, 
умений, собственному развитию и совершенствованию. 

Педагогическая диагностика отслеживает результаты воспитания и помогает корректировать его, 
служит обратной связью в педагогической системе для более оптимальной организации педагогического 
процесса. 
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Предметом диагностики являются главным образом социально-нравственные качества обучающихся 
группы. Чтобы вести воспитательную работу, куратор группы должен хорошо знать своих подшефных, 
следить за их развитием, видеть проблемы в их воспитании. 

Наука предлагает большой арсенал методов диагностики, однако, на наш взгляд, для контингента 
обучающихся профессиональной образовательной организации, уже имеющего по преимуществу 
сложившиеся социальные и трудовые установки, необходимы методики простые, нетрудоемкие, ин-
тересные для подростков и одновременно надежные. К подобного рода методикам позволим себе от-
нести наблюдение анкетирование, социометрию, тестирование, изучение продуктов ученического 
творчества, педагогический эксперимент. 

Проведение диагностических процедур в учебной группе должно осуществляться по плану и си-
стематически. Может быть составлена программа изучения учебной группы. Результатом диагностики 
могут быть характеристики отдельных студентов и всей группы, различные по форме, позволяющих 
осуществлять своего рода педагогический мониторинг, который находит свое отражение в дневнике 
педагогического наблюдения группы. 

Состав сведений о студентах и форма их организации могут варьироваться педагогом, целесооб-
разно сделать компьютерный вариант карты, поскольку «бумажный» не дает возможности вносить 
изменения и следить динамику развития. Самый простой способ – карта учебной группы, как таблица 
в «Microsoft Excel». Следует помнить, что студентам и родителям часть данных знать нежелательно 
или просто нельзя. 

Из изученных методик нами используется, на наш взгляд, отвечающая условиям и задачам про-
фессиональной образовательной организации методика диагностики учебной мотивации студентов 
А.А.Реана и В.А.Якунина. Также целесообразным в условиях профессионального обучения нам 
представилась диагностика мотивации успеха и боязни неудачи. 

На сегодняшний день в условиях реализации программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, специалистов среднего звена педагогическая диагностика представляется особенно важ-
ной составляющей учебно-воспитательного процесса, ориентированного на формирование общих, 
профессиональных компетенций и производственную деятельность студентов. 
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МОДУЛЬ «ПРИЧАСТИЯ» В КУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 
КАК ИНОСТРАННОГО НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация: модульные технологии – один из возможных путей организации учебного процесса с 
учетом современных требований. В курсе русского языка как иностранного целесообразно выделить 
грамматические и лексико-тематические модули, которые представляют собой организационно-ме-
тодическую структуру учебного материала. Одной из важных и объемных грамматических тем в 
курсе русского языка как иностранного на начальном этапе обучения является тема «Причастия», 
которую можно организовать как грамматический модуль. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, методика преподавания, модуль, причастие, ал-
горитм рассуждения. 

Начиная учебу в российском вузе, студенты-иностранцы сталкиваются в первую очередь с рядом 
языковых трудностей, которые им предстоит преодолеть в кратчайшие сроки адаптации к среде но-
сителей языка. Целью обучения иностранных граждан в период предвузовской подготовки должно 
являться качество получаемых ими знаний и умение апеллировать ими в условиях языковой и учебной 
среды. В связи с требованиями времени технологии и методики обучения постоянно меняются и пред-
полагают внедрение новых подходов, способствующих обеспечению качества получаемых знаний. 
«Все, что сегодня кажется актуальным, завтра может потерять свою значимость, и поэтому все обра-
зовательные поиски должны не только удовлетворять сегодняшним требованиям, но и, по возможно-
сти, предугадывать требования завтрашнего дня» [2, с. 291]. 
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В настоящее время при обучении иностранных учащихся неязыковых вузов методисты и препода-
ватели-практики уделяют внимание модульным технологиям как одному из возможных путей орга-
низации учебного процесса с учетом современных требований. Различные уровни обучения русскому 
языку как иностранному позволяют выделять соответствующие модули. В методике рассматриваются 
специальные (профессиональные) модули, отвечающие целям, задачам, содержанию, формам обуче-
ния. Наряду с ними, исходя из соображений выделения в той или иной дисциплине определенных 
сложных тем, изучаемых в жесткой системе взаимосвязанных элементов, целесообразно обозначить 
грамматические и лексико-тематические модули, которые представляют собой организационно-ме-
тодическую структуру учебного материала. Их использование может варьироваться в зависимости от 
целей, задач и сроков обучения. 

Различные интерпретации термина «модуль» в конечном итоге сводятся к тому, что «модуль пред-
ставляет собой самостоятельную единицу учебного курса с четко обозначенными целями, указанием 
способов их достижения и средств использования предлагаемого учебного материала. Это своего рода 
«наборы» учебного материала в совокупности с методикой. Задача преподавателя – направить учаще-
гося в русло понимания того, каким образом добывается знание» [1, с. 70]. 

С учетом того, что модули – это самостоятельные учебные единицы, можно создавать их, не объ-
единяя в учебный комплекс. Определиться в содержании тематических и грамматических разделов – 
это основная задача преподавателя-методиста. 

Структуру учебного модуля необходимо четко организовать и методически выстроить. Его содер-
жание должно соответствовать общим и частным целям, которые будут понятны не только препода-
вателю, но и учащемуся. Целевая установка является определяющей, поскольку способствует созда-
нию должной мотивации на получение знаний, предполагаемых при изучении определенной темы 
модуля. 

Одной из важных и объемных грамматических тем в курсе русского языка как иностранного на 
начальном этапе обучения является тема «Причастия», которую можно организовать как грамматиче-
ский модуль. 

Изучение причастий в курсе русского языка как иностранного начинается на этапе сформирован-
ности навыков употребления глаголов несовершенного и совершенного видов, падежной системы су-
ществительных и прилагательных, сферы употребления союзного слова «который» в придаточном 
определительном в объеме I сертификационного уровня ТРКИ-I/B1. 

При изучении грамматического модуля «Причастие» необходимо достижение следующих целей: 
Общая цель – уметь использовать разные виды причастий в устной и письменной речи; распозна-

вать причастия в тексте и речи говорящих. 
Частные цели: 
1. Знать виды причастий, их морфологические признаки, способы образования действительных и 

страдательных причастий, принципы различения падежных и предложно-падежных форм. 
2. Уметь образовывать и использовать причастия в письменной речи, различать их в звучащей 

речи (аудировать), использовать различные формы причастий в диалогах и монологах. 
Весь учебный материал, который используется в объемном грамматическом модуле «Причастие», 

требует от преподавателя создания обучающих алгоритмов рассуждения, направленных на логиче-
скую последовательность и способы передачи учебной информации от обучающего к обучаемым, что 
помогает последним достигать определенных целей обучения. Алгоритм рассуждения способствует 
наиболее верному решению необходимых задач с помощью набора определенных правил, дающих 
возможность учащемуся определять четкую последовательность действий при анализе образования 
форм причастий и функционирования их в речи. Каждое действие учащегося при решении конкрет-
ной учебной задачи расписано необходимой инструкцией и блок-схемой, что в значительной мере 
облегчает достижение определенной языковой или речевой цели. 
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Рис. 1. Обучающий алгоритм 1 по теме «Причастие» 
 

 
Рис. 2. Обучающий алгоритм 2 по теме «Причастие» 

 
Модуль «Причастие» состоит из нескольких блоков. Первый блок заданий, объединенных одной 

целью – формирование грамматического навыка, представляет собой комплекс языковых и речевых 
упражнений, в которые включены задания на разграничение способов образования действительных и 
страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. 

Второй блок тренировочных заданий включает в себя комплекс упражнений на взаимозамену при-
частий синонимичными конструкциями «который + глагол» и придаточного определительного при-
частным оборотом. Работа с заданиями этого блока нацелена на формирование практических навыков 
учащихся для устранения трудностей понимания того, как должны функционировать предлагаемые 
модели в устной и письменной речи. 

Третий блок предполагает работу над формированием навыков использования всех изученных 
конструкций на базе публицистических и научных текстов, которые располагаются в порядке нарас-
тающей сложности. При работе с текстами, содержащими изученный грамматический материал, 
необходимо определить установку на устойчивую ориентацию в практическом применении изучае-
мых конструкций. Работая с публицистическими и научными текстами, где активно функционируют 
причастия и причастные обороты, иностранные учащиеся традиционно испытывают серьезные труд-
ности в определении функций активных и пассивных причастий. С целью устранения таковых пред-
лагается прежде всего работа с микротекстами, которые в значительной степени будут способствовать 
снятию первичных трудностей. Особое внимание следует уделять предтекстовой работе, направленой 
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на устранение сложностей при вычленении причастных оборотов и умение заменить их синонимич-
ными конструкциями с придаточными определительными, которые являются более удобными и по-
нятными для восприятия. 

Четвертый блок включает в себя контрольные задания. Структура учебного модуля предполагает 
необходимость контролировать усвоение изученного материала, заявленного в каждом из составляю-
щих модуль структурных компонентов. В современной методике приоритетной формой проверки 
усвоения знаний является тестовый контроль, позволяющий в определенных временных рамках вы-
явить степень сформированности навыков употребления изученных конструкций. При проверке по-
лученных знаний, на наш взгляд, целесообразно использовать три основных типа тестовых заданий, 
которые позволят проконтролировать языковые и речевые компетенции учащегося: умение разграни-
чивать активные и пассивные конструкции, определять падежные формы причастий и дифференци-
ровать употребление полных и кратких форм причастий. Коммуникативные компетенции, сформиро-
ванные в процессе освоения модуля «Причастие», найдут реализацию в умении учащегося использо-
вать в своей речевой практике, особенно в научном стиле речи, различные формы этой непростой 
морфологической категории. 

Преимущества организации учебного материала в виде модулей и использование их в учебном 
процессе заключаются в том, что преподаватель может максимально эффективно осуществлять инди-
видуальный подход к учащемуся. В свою очередь четко обозначенная структура модуля, конкретно 
сформулированные цели и задачи, достаточное количество предлагаемых тренинговых заданий поз-
волят учащемуся самостоятельно выбирать степень сложности и количество выполняемых заданий, 
самостоятельно регулировать свою работу. Таким образом, обучение иностранных учащихся по грам-
матическому модулю «Причастие» способствует формированию целостной системы функционирова-
ния и применения данной морфологической категории в языке иностранцев. 
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ДОМАШНЯЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ 
ФГОС: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ 

Аннотация: данная статья поднимает проблему выполнения домашних заданий обучающимися, 
методику его проверки и целесообразность домашних заданий в условиях реализации ФГОС. 

Ключевые слова: домашняя работа, английский язык, ФГОС, проверка, методика, СанПиН. 
… ни один день юношество не должно заниматься 

больше 6 часов и притом только в классе; на дом 
ничего не следует задавать, кроме того, что имеет 

отношение к развлечениям и домашним услугам 
Я.А. Коменский 

В настоящее время ведутся споры о целесообразности домашних заданий по предметам. Родители 
возмущаются, что сейчас дети их очень перегружены, имея только один выходной день в неделе при 
шестидневке, ребята целиком и полностью заняты только уроками и не имеют времени заниматься 
свободными от учебы делами. Среди учителей бытует мнение, что сегодняшние ученики совсем пе-
рестали выполнять свои домашние задания, пользуются ГДЗ, или списывают на переменах. А недав-
ние исследования показали, что выполнение домашних заданий, в том виде как они задаются сейчас, ни коем 
образом не влияют на улучшение качества успеваемости или расширение кругозора учащихся. Да и сами 
обучающиеся не видят смысла в выполнении домашних заданий, поэтому относятся к ним формально. Вот 
возникает вопрос о целесообразности домашних заданий и как сделать их более полезными. 

8 признаков традиционного домашнего задания: 
1. Прошел урок – получи задание на следующий (97% учителей задают домашнее задание на 

каждом или почти на каждом уроке. Это вдвое выше среднего значения в мире (43%). 
2. Учеников в классе много – задание одно для всех. 
3. Содержание домашних заданий – те же задания из учебника. 
4. Задаем на дом то, что легче проверить и оценить. 
5. Домашние задания учеников 3, 6, 10 классов не имеют существенной разницы. 
6. Домашние задания в сентябре и мае не имеют существенной разницы. 
7. Задания по разным предметам не согласовываются. 
8. В школе нет механизма разделения времени на выполнение домашних заданий, каждый учитель 

задает столько заданий, сколько считает необходимым для своего предмета. 
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Что же происходит в условиях введения ФГОС с переходом на новые стандарты? Происходит из-
менение качества домашних заданий от узкой целенаправленности к предметам с целостной системой 
обучения, т. е. направлено на достижение не только предметных, но метапредметных результатов. По 
словам специалистов «целостная система позволяет изменить такие свойства как целостность, целе-
направленность, интегративность, динамичность, управляемость и открытость. Домашняя работа за-
нимает равноправное положение, «идет рядом с уроком». Проектирование возможности равноправ-
ного положения урока и домашней работы позволяет реализовывать как образовательную, так и раз-
вивающую функции. 

Т.В. Рогозина в своей работе «Изменения в домашней учебной работе школьников в условиях пе-
рехода на ФГОС нового поколения» пишет «доминирующими целями домашней работы являются: 
создание условий для развития навыков самостоятельной работы, творческой деятельности в рамках 
проблемных и образовательных ситуаций. Структура самостоятельной познавательной деятельности 
реализуется в полном объеме. Домашние задания связаны с учебным процессом, дополнительным 
образованием, социально-творческой деятельностью и самообразованием как компонентами образо-
вательного процесса, поэтому содержание домашних заданий – не только задания из учебников, но и 
из других информационных источников, различные по степени обязательности, индивидуализация, 
дифференциация» [1, с. 37]. Домашняя работа должна быть инициативной и ее управление осуществ-
ляется через домашние задания. 

Важное отличие домашних работ в связи с введение ФГОС то, что домашняя работа выполняет 
образовательную, развивающую и воспитательную функции, а не сводится к выполнению того, что не 
успели в классе. Основной целью работы является развитие навыков самообразования: самореализации 
личности ученика, его самоопределения. Данная цель определяет, что домашняя работа, являясь частью 
образовательного процесса, выходит за рамки школьного образовательного процесса. Домашняя работа в 
данном случае предполагает непосредственную связь с другими видами образовательной деятельности: 
внеурочной деятельностью, дополнительным образованием, социально-творческой деятельностью. При-
мерами таких домашних работ может быть как защита проектов, концерты, спектакли, радио передачи, 
творческие мастерские, уроки в начальной школе или работа дублера и другие. 

Особое внимание к домашним заданиям должно быть уделено в подростковом возрасте: «по-
скольку в нем учебная мотивация не является ведущей, то необходимо дать детям такой способ ра-
боты, который позволил бы сократить время, необходимое для выполнения домашнего задания, за 
счет плодотворной деятельности на уроке, чтобы ученик сказал себе: «Я это понимаю» а уже потом – 
«Мне это интересно». Школьная неуспешность в этом возрасте оказывает сильное влияние на эмоци-
ональную сферу ребенка: растет агрессивность, причиной всех неуспехов оказывается школа, возни-
кают конфликты с учителями» [2, с. 27]. Таким образом, в подростковой школе структура домашней 
работы должна быть изменена за счет введения заданий, связанных с социально-творческой деятельно-
стью, дополнительным образованием, а также поддержки и стимулирования элементов самообразования. 

Проблема снижения значимости и интереса к домашней работе может быть разрешена при постро-
ении образовательного процесса в аудиторной и внеаудиторной работе на основе принципов Уильяма 
Дж. Брозо [с. 49–50]: необходимо уравновесить активность учителя и ученика в учебном процессе; 
необходимо расширить возможности и варианты для выбора; необходимо помнить об общественной 
природе обучения и ею пользоваться. В связи с данными принципами возрастает роль инициативной 
работы школьников в формирование опыта выбора. Ученик должен осознавать, что, если он имеет 
право выбора, он несет ответственность за свой выбор. 

Возвращаясь к 8 признаком традиционного домашнего задания, можно сказать, что в условиях ФГОС: 
1. Необязательно задавать задание на дом каждый урок. Важно, чтобы учитель мог объяснить как 

детям, так и администрации, почему отсутствует домашнее задание. Например, в документе «О тре-
бованиях законодательства Российской Федерации в области образования при оформлении и ведении 
классных журналов в общеобразовательных учреждениях» написано: 

а) в графе «Домашнее задание» записывается содержание задания, страницы, номера задач и 
упражнений с отражением специфики организации домашней работы (например, «Повторить …..; 
«Составить план, таблицу, вопросы…; «Выучить наизусть, ответить на вопросы и т. д.»), кроме того, 
при изучении ряда дисциплин домашние задания носят творческий характер (например, «Сделать ри-
сунки…,»Написать сочинение и т. п.), тогда в графе «Домашнее задание» пишется: творческое зада-
ние и указывается характер задания; если задание носит индивидуальный характер, тогда в графе «До-
машнее задание» можно записывать: индивидуальные задания; если на конкретном уроке домашнее 
задание не задаётся, графа остается пустой; 

б) объем и степень сложности домашнего задания на каждый учебный день должен соответство-
вать требованиям санитарных норм и правил для данной возрастной группы обучающихся; В поста-
новлении Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 «Объем до-
машних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение 
не превышали (в астрономических часах): во 2–3 классах – 1,5 ч., в 4–5 классах – 2 ч., в 6–8 классах – 
2,5 ч., в 9–11 классах – до 3,5 ч.». 

2. Задание не может быть одно для всех, у учеников должно быть право выбора. 
3. Домашние задания в сентябре и мае должны иметь существенную разницу. 
4. Задания по разным предметам должны согласовываться между учителями предметниками. 
5. В школе должен быть разработан механизм разделения времени на выполнение домашних зада-

ний, каждый учитель задает столько заданий, сколько считает необходимым для своего предмета. 
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Таким образом, концепция формирования системы домашних заданий в современном образова-
тельном процессе выступает как личный образовательный ресурс школьника, использование кото-
рого должно отражать потребности и возможности школы, ученика и его семьи. 
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Аннотация: статья имеет междисциплинарный характер, написана на стыке двух наук – педа-

гогики и истории. Работа посвящена анализу деятельности татарского педагогического общества 
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Одной из форм активной помощи в становлении национальной школы явилось Педагогическое 
общество, организованное при Казанском университете еще в 1900 году. Оно стало центром научно-
педагогической мысли не только Татарии, но и далеко за её пределами. В юбилейных документах 
Педобщества нами отмечался исторический вклад его в общую историю развития просвещения наро-
дов России. Его историю подразделяем на 3 этапа: 

− дооктябрьский период; 
− деятельность Педобщества в 20–30-ые годы; 
− педагогическое общество в 50–80-ые годы. 
Причиной появления Педобщества явилась «отчужденность средней школы от семьи и ее бюро-

кратический характер..., формализм и мертвенность в живом педагогическом деле…, пренебрежение 
нравственным и физическим воспитанием учащихся...; наполнение программ требованиями второсте-
пенными или даже излишними, неудовлетворительная подготовка воспитанников реальных училищ 
к прохождению курса наук в высших специальных учебных заведениях, и вообще слабая постановка 
преподавания». В документах отмечались многие «слабые стороны средней школы». Благоприятной 
почвой для создания Педобщества было существование в Казани Семейно-педагогического общества 
(кружка), организованного по частной инициативе родителей г. Казани в 1897 году [3]. 

Учредителем этого общества и зародившегося на его основе Педобщества был профессор грече-
ской словесности, крупный специалист по античной философии и истории Федор Герасимович Ми-
щенко [1]. В Уставе Педобщества, имеющего 29 положений, была определена его цель: «Дать науч-
ную разработку вопросов педагогики, дидактики и методики в системе..., содействовать лицам, по-
свящающим себя педагогической деятельности, в их подготовке к этой деятельности» [4]. В Уставе 
были указаны и права Общества. Педобщество открывало отделения, издавало типографским спосо-
бом свои «Труды и Протоколы». О высоком научном уровне членов Общества свидетельствует тот 
факт, что оно состояло из почетных и действительных членов и членов-сотрудников. Среди них были 
профессора и доценты Московского и Киевского университетов, руководители Таганрогского инсти-
тута, врачи, работники детсадов, преподаватели гимназий, священники и т. д. 

Педобщество дореволюционного периода принимало активное участие в составлении учебников, 
учебных программ и пособий, проводило их широкое обсуждение. Педобщество вело большую ра-
боту по изучению и пропаганде передового опыта Российских преподавателей и внедряло его в школы 
Казанской губернии. Не потеряла актуальности работа воскресных школ, в которых занимались дети 
школьного возраста. Целью этих занятий, а их посещало около 5 тыс. детей, – «учебно-воспитатель-
ные занятия для детей по природоведению и сельскому хозяйству», пробудить в городских детях ин-
терес и любовь к природе, уважение к сельскохозяйственному труду и заинтересовать их техническим 
знаниям. Для работы в этих школах привлекались студенты, учителя начальных школ и т. д. Наиболее 
способные дети воскресных школ направлялись в Москву для прослушивания лекций ведущих уче-
ных России, посещения изучаемых объектов и т. д. Поражает нас богатая и интересная программа, 
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разнообразие форм и методов подачи сообщаемых знаний. Восприятию научных знаний законов при-
роды предшествует внимательное наблюдение целой массы конкретных фактов из жизни природы. 
Теоретические знания по сельскому хозяйству обязательно закреплялись на практике. Все это разви-
вало бы не только уважение к физическому, производительному труду, но явилось бы и школой про-
фориентации, выбора профессии, так необходимой в наше непростое время. Например, дети I–II кур-
сов воскресных школ изготавливают модели сельскохозяйственных орудий, ульи, садовые инстру-
менты, составляют гербарии, энтомологические коллекции и т. д. посильные для их возраста. Дети  
3-го года обучения изготовляют модели и макеты печей обжигания гончарных изделий, ткацких стан-
ков, рисуют увиденные в музеях, фабриках простейшие машины и т.д. Дети IV курса занимаются 
рисованием, лепкой, музыкой и т. д. Такая форма занятий детей пробуждает в них творческие способ-
ности, вызывает огромный интерес к изобретательству, в конечном счете – любовь к труду. 

Поражает и то отношение педагогов к своим обязанностям, которое было у устроителей подобных школ – 
это строгое и ответственное отношение всех руководителей, организаторов и т.д. к каждому своему шагу, к 
каждой лекции, экскурсии, даже к детским играм. Поучительны и устраиваемые нашими предшественниками 
конкурсы на лучшую лекцию, учебно-воспитательное мероприятие. Исключительное внимание обращалось на 
технику исполнения лекций (речь, жесты, интонации, эмоции и т.д.). На заключительном этапе проводилась 
генеральная репетиция перед коллегами, исправлялись недостатки и т. д. Критерием являлось и то, «чтобы дет-
ская любознательность не ослабевала, развивала пытливость и вдумчивость, самодеятельность..., воспитывала 
нравственные чувства». Именно здесь развивается ум, свобода духа, оптимистическое настроение. Дети при-
учаются самостоятельно разбираться в окружающих явлениях [4]. 

Анализ опубликованных работ Педобщества показывает его многоплановую научно-методиче-
скую работу в помощь учителям школ. 

При Педагогическом обществе функционировали десятки различных предметных секций, среди 
которых наиболее успешно работали подсекции «Русский язык в школах татар и национальных мень-
шинств» и «Педагогика». 
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Аннотация: в статье приводятся универсальные учебные действия (УУД), формируемые у млад-

ших школьников на различных этапах урока, разработанного автором. Подчеркивается, что владе-
ние УУД ведет к формированию способности самостоятельно усваивать новые знания, умения и 
компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, то есть умение 
учиться. 
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Новые федеральные государственные стандарты образования декларируют как основной приори-

тет системы образования формирование у школьников общеучебных умений и навыков, а также спо-
собов деятельности, а не только освоение учащимися конкретных знаний, умений и навыков в рамках 
отдельных дисциплин. 

Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через формирование уни-
версальных учебных действий, которые выступают инвариантной основой образовательного и воспи-
тательного процесса. Овладение УУД создают возможность самостоятельного успешного усвоения 
новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться. С 
введением новых федеральных государственных образовательных стандартов к деятельности учителя 
стали предъявляться новые требования. Одним из таких требований является реализация универсаль-
ных учебных действий в процессе обучения [3]. 

Под универсальными учебными действиями понимают умение учиться, т. е. способность субъекта 
к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового со-
циального опыта [2]. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся и ориентацию в со-
циальных ролях и межличностных отношениях [2]: умение управлять своей познавательной деятель-
ностью; самоконтроль и самооценка. 
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В процессе изучения русского языка младший школьник получит возможность приобретения 
навыков проявления познавательной инициативы в оказании помощи сверстникам, поскольку си-
стема заданий ориентирует ребенка на оказание помощи героям учебника, и как следствие, данная 
форма контакта распространяется на реальные обстоятельства – ученик старается помочь соседу по 
парте [1]. 

Познавательные УУД действия включают общеучебные, логические, действия постановки и ре-
шения проблем: определение понятий; умение структурировать знания; умение выделять существен-
ные характеристики объектов; умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Ученик младших классов научится формулировать правила на основе выделения существенных 
признаков, выполнять задания, используя материальные объекты, проводить сравнение и классифи-
кации, строить объяснения в устной форме и логические цепи рассуждения [1]. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, 
партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллек-
тивном обсуждении проблем: умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-
ность с партнёрами; умение участвовать в коллективном обсуждении проблемы, аргументировать 
свою позицию. 

В начальной школе учебные занятия часто включают в себя игровые элементы, которые характе-
ризуются частым взаимодействием учеников. И именно при таком взаимодействии формируются 
коммуникативные учебные действия [1]. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности [2]: поста-
новка цели и анализ условий достижения цели; прогнозирование результата и оценивание уровня до-
стижения результата. 

На уроках русского языка младший школьник учится контролировать свою деятельность в ее про-
цессе и контролировать результаты выполнения различных задач. Причиной тому является то, что 
система заданий ориентирует ученика на проверку правильности выполненного задания в соответ-
ствии с определенными правилами и алгоритмами при помощи таблиц и рисунков на уроке русского 
языка [1]. 

В качестве примера приведем универсальные учебные действия, формируемые на различных эта-
пах разработанного нами урока русского языка в 3 классе по теме «Образование имён существитель-
ных от основ существительных и глаголов». 

Цель урока – познакомить учащихся со способом образования существительных с разными значе-
ниями от основ существительных и глаголов при помощи суффиксов, расширять словарный запас, 
воспитывать стремление к познанию. 

Задачи: – образовательные: обеспечить в ходе урока повторение и закрепление пройденного ма-
териала; рассмотреть случаи словообразования существительных; 

− развивающие: развивать словесно-логическое мышление, умение анализировать свою деятель-
ность; развивать внимание, зрительную и слуховую память, речь учащихся; развивать интерес у детей 
к предмету; развивать общеучебные навыки; 

− воспитательные: воспитывать самостоятельность, ответственность; способствовать созданию 
эмоционально положительной основы для развития коммуникативных способностей и навыков кол-
лективного сотрудничества; формирование мотивации к учению; 

− оздоровительная: создание на уроке атмосферы непринужденности, психологического ком-
форта, предупреждение учебной перегрузки. 

Универсальные учебные действия (УУД), формируемые на различных этапах данного урока: 
Познавательные УУД: развивать умения извлекать информацию из схем, иллюстраций, текстов; 

представлять информацию в виде схемы; выявлять сущность, особенности объектов; на основе ана-
лиза объектов делать выводы; обобщать и классифицировать по признакам; ориентироваться на раз-
вороте учебника; находить ответы на вопросы в иллюстрации. 

Регулятивные УУД: развивать умение высказывать своё предположение на основе работы с мате-
риалом  учебника;  оценивать  учебные  действия в соответствии с поставленной задачей; прогнозиро-
вать предстоящую работу (составлять план); осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Коммуникативные УУД: развивать умение слушать и понимать других; строить речевое 
высказывание в соответствии с поставленными задачами; оформлять свои мысли в устной форме; 
умение работать в паре. 

Личностные результаты: развивать умения выказывать своё отношение к героям, выражать 
свои эмоции; оценивать поступки в соответствии с определённой ситуацией; формировать 
мотивацию к обучению и целенаправленной познавательной деятельности. 

В заключение отметим, что владение УУД позволяет учащимся успешно осваивать информацию 
на всех этапах и ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые зна-
ния, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, то есть 
умение учиться [3]. Важно то, что дети могут почувствовать себя равноправными участниками обра-
зовательного процесса. Они сами себя стараются научить, самостоятельно добывая знания, учат дру-
гих. И, в то же время, им важно знать, что в случае затруднения учитель может им помочь, направить 
их действия. Главным на уроке становится сотрудничество, возникает взаимопонимание между всеми 
участниками, повышается работоспособность и мотивация к учению. 

Таким образом, наша главная цель сегодня – научить учащихся «умению учиться», обеспечить 
любому ребенку в России тот уровень развития, который позволит ему быть успешным при обучении 
не только в школе, но и в течение всей жизни. 
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В концепции развивающей среды ДОУ С.Л. Новоселовой определено, что развивающая предмет-

ная среда – это система материальных объектов деятельности ребенка, которая в свою очередь моде-
лирует содержание духовного и физического развития ребенка. Предметно-пространственная разви-
вающая среда является условием для организации деятельности: общения, игр и продуктивных видов 
деятельности [3]. 

Предметно-развивающая среда – организованное жизненное пространство, способное обеспечить 
социально-культурное становление дошкольника, удовлетворить потребности актуального и ближай-
шего творческого развития ребенка. 

Психологические основы построения развивающей предметной среды детства опираются на дея-
тельностно-возрастном системном подходе и современных представлениях о предметном характере 
деятельности, ее развитии и значении для психического и личностного развития ребенка. 

Таким образом, построение предметно-развивающей среды предполагает опору на личностно-ори-
ентированную модель взаимодействия между взрослыми и детьми. Предметно-развивающая среда 
должна быть системой, т.е. отвечать определенному возрасту и содержанию деятельности детей, це-
лям воспитания и обучения детей, а также основным принципам проектно-дизайнерской культуры. 

В целях выявления положительного опыта создания развивающей среды нами проводилось: 
1. Анкетирование семьи по методике Дубровой В.П. Родителям задавался ряд вопросов, касаю-

щихся улучшение среды в ДОУ и в семье. Таким образом, по результатам анкетирования выявлено: 
− большинство родителей довольны качеством ухода за ребенком; 
− есть семьи, в которых не созданы условия для интеллектуального развития; 
− не у всех имеются полное условие для всестороннего развития ребенка. 
У большинства родителей трудностями в развитии ребенка является недостаток свободного вре-

мени, недостаток знания о развитии ребенка. Только 2 родителей указывают на отсутствие нормаль-
ных жилищных условий, 2- не хватает денег на приобретение чего- либо. 

2. Анализ развивающей среды МДОУ №89 «Парус» показал, что все базовые компоненты очень 
хорошо оснащены, оборудованы, кроме двора-участка детского сада. 

− создана комплексная среда, содержащая элементы нескольких культур. И в такой специально 
созданной среде усваиваются в различных видах деятельности обычаи, традиции, праздники, игры, 
танцы, песни, которые характеризуют художественную культуру. И наконец, в такой среде развива-
ются социальные отношения, определенные взаимосвязи, общение, без которых не может состояться 
приобщение детей к культуре; 

− развивающая среда средней группы ориентирована на зону «ближайшего развития», так как: в 
группе находятся предметы и материалы, известные детям; также находятся те, предметы и матери-
алы, которыми дети будут овладевать с помощью взрослого; помимо выше перечисленных предметов, 
находятся совсем незнакомые предметы и материалы; 
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− в построении развивающей среды ДОУ и группы учитываются все принципы построения разви-
вающей среды; 

− родители, социальные партнеры ДОУ, считают, что в саду создана хорошая сменяемая, разнооб-
разная, вариативная, динамичная среда; 

− опираясь на работы таких педагогов: нами разработаны следующие модели развивающей среды: 
монокультурная среда, комплексная предметно- пространственная среда, поликультурная среда; 

− сделаны рекомендации по созданию художественно-развивающей предметно-пространственной 
среды. 

Исходя из вышеизложенных нами разработаны 3 модели развивающей предметной среды на ос-
нове работы В.Н. Лукьяненко, Н.В. Подашуль и др., также создавая, модели мы опирались на опыт 
МДОУ №2398 г. Москвы. 

Модель 1: Модель монокультурной среды строится на основе русской народной культуры и такого 
феномена, как сказки животных. Символические образы русских народных сказок доносят доступную 
детям этнокультурную информацию о своем народе, его быте, обычаях содержат народные знания, 
побуждают детей к познанию. 

Модель 2: Модель комплексной предметно – пространственной монокультурной среды. Представлена в 
виде художественно – творческого комплекса, выступающего как пространство жизнедеятельности друзей, 
обеспечивающее максимальные возможности развития детского творчества, интеллектуальной и художе-
ственной культуры. В художественно – творческий комплекс входят следующие компоненты: комната ска-
зок, комната русского быта, музыкальный зал, детская библиотека «Почитай-ка», художественная мини га-
лерея, постоянно действующая выставка детского творчества, художественная студия. Каждый из компонен-
тов художественно-творческого комплекса выполняет свою специфическую миссию, и в то же время все они 
связаны единой целью, направлениями и формами работы, творческим взаимодействием детей и педагогов. 

Модель 3: Модель поликультурной среды развития и воспитания детей. Строится с учетом соци-
ально-культурной специфики донского края. В связи с тем, что Юг России представляет сложное мно-
гонациональное сообщество людей, актуализирует проблема воспитания детей в дошкольном образо-
вательном учреждении в духе познания и принятия различных национальных культур. 

Ведущими принципами создания развивающей среды являются: принцип дистанции, позиции при вза-
имодействии; принцип активности; принцип стабильности-динамичности; принцип комплексирования и 
гибкого зонирования; принцип эмоциогенности среды (индивидуальной комфортности и эмоционального 
благополучия каждого ребенка и взрослого); принцип сочетания привычных и неожиданных элементов; прин-
цип открытости – закрытости; принцип учета половых и возрастных различий детей. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД – РАЗВИТИЕ  
МУЗЫКАЛЬНОГО СЛУХА У ДЕТЕЙ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития речи детей дошкольного возраста 
посредством музыкальных упражнений. Авторы отмечают влияние уровня развития слуховых спо-
собностей и общее развитие ребенка. 

Ключевые слова: музыка, слух, чувство ритма, интонирование, музыкальный слух, пение. 
Музыкальный слух – одна из главных составляющих в системе музыкальных способностей, недо-

статочная развитость которой делает невозможными занятия музыкальной деятельностью. В широком 
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смысле под музыкальным слухом следует понимать способность воспринимать, представлять и эмо-
ционально переживать содержание музыкального произведения во всех его аспектах: звуковысотных, 
ритмических, тембровых, динамических, формообразующих, уметь чисто интонировать [3, с. 76] 
и т. д. В узком смысле в основе музыкального слуха лежит ощущение музыкальной высоты, возника-
ющей в результате соотношений между различными звуковыми линиями в их развитии. Музыкальный 
слух – мелодический и гармонический. В основе мелодического слуха лежит ладовое чувство, пред-
ставляющее собой способность различать ладовые функции звуков мелодии, их устойчивость и не-
устойчивость, их тяготение друг к другу. Одним из наиболее простых его проявлений является чувство 
тоники – тенденция заканчивать на ней мелодию и воспринимать ту, которая завершается неустойчи-
вым звуком, как незаконченную. Осознание лада во всех его проявлениях – одна из главных задач при 
восприятии развития слуха. При пении происходит взаимодействие певческой интонации, слухового 
и мышечного ощущений [1, с. 202]. Именно в пении диагностируется уровень развитости репродук-
тивного (слухового) компонента музыкального слуха. 

Шесть этапов становления и развития способности ребенка интонировать мелодию голосом: 
Первый, начальный этап, характеризуется тем, что интонирование в общепринятом значении этого 

слова практически отсутствует, ребенок просто проговаривает слова песни в определенном ритме. 
На втором этапе можно уже распознать интонирование одного – двух звуков мелодии, с опорой 

на которые и пропевается вся песня. 
На третьем этапе интонируется общее направление движения мелодии. 
Четвертый этап отличается от предыдущего тем, что на фоне воспроизведения общего направле-

ния мелодии появляется достаточно «чистое» интонирование отдельных ее отрезков. 
На пятом этапе чисто интонируется вся мелодия. Эти пять этапов выявлены в условиях пения с 

фортепианным сопровождением. 
На шестом этапе необходимость в аккомпанементе отпадает: ребенок относительно верно инто-

нирует мелодический рисунок без сопровождения. 
Репродуктивный компонент мелодического слуха, который может трактоваться как способность 

активно чисто воспроизводить мелодический рисунок голосом, формируется у большинства детей в 
период от 4–7 лет. Значительный прогресс в развитии данной способности на четвертом году жизни 
сменяется более плавным этого прогресса. 

Что касается эмоционального компонента мелодического слуха, то его элементарные проявления 
можно диагностировать по следующим признакам: узнавание ребенком знакомой ему мелодии, 
осмысление звуковысотных интервальных отношений между ступенями лада. 

Хочу отметить, некоторые функции музыкального слуха на занятиях. 
Первое отличается более четкими чертами: 
− вслушивание в динамику музыкальных образов; 
− выразительность мелодических оборотов; 
− нюансировка. 
Вторая функция-улучшение певческих интонаций на основе: 
− развития звуковысотных различий; 
− ладового чувства; 
− музыкально-слуховых представлений. 
Эту группу компонентов музыкального слуха иногда называют певческим слухом, тем подчеркивая 

его назначение. Проверку слуха можно проводить в виде двух серий опытов. Первая из них – изучение 
уровня различения интервалов (от октавы до примы). Опыты второй серии – уровень более сложных 
различения ладовысотных и ритмических особенностей мелодии. 

Следует отметить, что существует так же внутренний слух. Без его функционирования невозможна 
никакая активная музыкальная работа. Тренировка внутреннего слуха, его укрепление-весьма суще-
ственна в общей проблеме музыкального воспитания. 

Главная задача педагога – создать эмоциональный настрой у детей во время занятий [2, с. 8]. Заин-
тересовать – показать – объяснить – вот путь преподнесения знаний детям. Это есть и основополага-
ющий принцип в формировании знаний и умений, в том числе и в развитии слуха. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается дошкольная образовательная среда развития ре-

бенка. Автором проанализирована интеллектуально-познавательная деятельность старших до-
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Современные стандарты общего образования предъявляют особые требования не только к обнов-
лению содержания дошкольного образования, но и к ее методологии, к технологиям обучения. А по-
скольку приоритетным направлением образовательного процесса последние годы стало развитие де-
тей (духовное, интеллектуальное, физическое), то возникает необходимость поиска новых развиваю-
щих методов обучения наряду с традиционными. Проблема интеллектуального развития ребенка 
давно и плодотворно разрабатывается в психологии и педагогике. 

В дошкольном возрасте формируется познавательный потенциал мыслительных процессов, выра-
батывается мотивация игровой, учебной, творческой деятельности и общения. Исследования отече-
ственных психологов П.Я. Гальперина, А.В. Запорожца свидетельствуют о том, что применяемые в 
дошкольном возрасте формы познания имеют непреходящее значение для интеллектуального разви-
тия ребенка в будущем. 

Исследования многих отечественных и зарубежных психологов: П.П. Блонского, Л.С. Выготского, 
В.В. Давыдова, В.А. Крутецкого, и др. показывают, что без целенаправленного развития различных 
форм мышления, являющегося одним из важных компонентов процесса познавательной деятельности, 
невозможно достичь эффективных результатов в обучении ребенка, систематизации его учебных зна-
ний, умений и навыков. Настоящий этап развития общества отличается интенсивным внедрением во 
все сферы человеческой деятельности новых, наукоемких и высоких технологий, обеспечивающих 
более полную реализацию потенциальных способностей личности. Tакая тенденция нашей действи-
тельности настоятельно требует подготовки подрастающих поколений, владеющих технологической 
культурой, готовых к преобразовательной деятельности и имеющих необходимые для этого научные 
знания. Технологическая культура – это новое отношение к окружающему миру, основанное на пре-
образовании, улучшении и совершенствовании среды обитания человека. Технологическое образова-
ние должно обеспечить человеку возможность более гармонично развиваться и жить в современном 
технологическом мире. Современный подход к решению образовательных задач в рамках образова-
тельной области дошкольного образования «Трудовое обучение», заключается в процессе активной 
познавательной деятельности. Дошкольники овладевают основами трудовой деятельности, знако-
мятся с простейшими технологиями преобразования доступных материалов, овладевают опытом твор-
ческой деятельности, что предполагает формирование определенной готовности дошкольника к по-
иску решения «новых» для него проблем и творческому преобразованию действительности через вы-
страивание системы творческих заданий, направленных на интеллектуальное развитие. 

Технологическое образование включает в себя информационно-познавательный и деятельностный 
компоненты. Информационный компонент (технико-технологическая компетентность) отражает ос-
новные аспекты технико-технологической картины мира, т. е. в дошкольном образовании это перво-
начальные обобщенные знания о технологии и технике, о рациональной организации труда, мире про-
фессий, а в широком смысле это представления не только о результатах научно-технического про-
гресса, но и о духовно-культурной среде, также созданной мыслью и руками человека-творца. При 
глубоком изучении психолого-педагогических основ развития интеллектуальных способностей, в тео-
рии и практике педагогики остается недостаточно разработанный вопрос развития интеллектуальных 
способностей старших дошкольников в процессе трудовому обучению. На протяжении дошкольного 
периода у ребенка не только интенсивно развиваются все психические функции, но и происходит за-
кладка общего фундамента способностей. 

Развитие интеллектуальных способностей дошкольника не могло бы протекать и даже начинаться 
без постановки и решения самых разнообразных задач. Задача – это начало познавательного, поиско-
вого процесса. Однако в широкой практике дошкольного обучения в большинстве случаев использу-
ются репродуктивные задачи, ориентирующие на однозначные ответы, не активизирующие мысли-
тельную деятельность ребенка. Развитие интеллектуальных способностей личности требует длитель-
ной, целенаправленной работы, поэтому эпизодическое использование развивающих задач не прине-
сет желаемого результата. Следовательно, давать новые задачи необходимо в определенной системе, 
приводящей к интенсивному общему развитию детей. 

Специально отбираемые воспитателем материал должен быть ориентирован на: постепенное 
усложнение материала; поэтапное увеличение объема работы; повышение уровня самостоятельности 
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детей; интеграцию знаний и способов деятельности; привлечение элементов теории для решения по-
знавательных задач; обучение способам рассуждения (как по образцу, так и самостоятельно) с учетом 
принципа вариативности задач. 

Успешность решения дошкольниками познавательных задач зависит от уровня сотрудничества 
воспитателя и воспитываемого, от овладения ребенком системой умственных действий (сравнение, 
анализ, синтез и т. д.). Сегодня вопрос о развитии творческих способностей детей в теории и практике 
обучения и воспитания стоит особенно остро, так как исследования последнего времени выявили у 
дошкольников значительно большие, чем предполагалось ранее, возможности усваивать научные по-
нятия, применять знания и умения как в привычной, так и в нестандартной ситуации. 

В теории и практике обучения вопросу развития интеллектуальных способностей старших до-
школьников пока не уделено должного внимания. Не сформулирован целостный комплекс показате-
лей, отражающих многообразие понятия «интеллектуальные способности», и, как следствие, – недо-
статочно разработаны диагностические методики оценки их уровня. Это тормозит широкое внедрение 
идей развивающего обучения в практику дошкольного образовательного учреждения. Решение про-
блемы развития интеллектуальных способностей старших дошкольников на занятиях по труду пред-
полагает учет и введение в обиход системы специальных развивающих средств, так как уровень раз-
вития интеллектуальных способностей детей зависит от содержания и методов обучения в ДОУ. 

Развитие интеллектуальных способностей старших дошкольника не может происходить без поста-
новки и решения самых разнообразных задач. Задача – это начало, исходное звено познавательного, 
поискового процесса, именно в ней выражается первое пробуждение мысли. Однако анализ методи-
ческой литературы по различным направлениям заданий, наблюдения за работой воспитателя и детей, 
зачастую показывают, что в широкой практике дошкольного обучения в большинстве случаев исполь-
зуются репродуктивные задачи, ориентирующие ребенка на однозначные ответы, не активизирующие 
его мыслительной деятельности. Между тем, больше пользы приносит рассмотрение одного и того же 
предмета с десяти разных сторон, чем изучение десяти различных предметов с одной стороны. 

Дети от природы любознательны и полны желания учиться. Для того чтобы они могли проявить 
свои дарования, нужно умное руководство со стороны взрослых. Задачи педагога, используя разнооб-
разные методы обучения, в том числе и игровые, систематически, целенаправленно развивать у детей 
подвижность и гибкость мышления, настойчиво стимулировать процессы перестройки, переключе-
ния, поисковой активности; учить детей рассуждать, гибко подходить к проблемам, не зубрить, а мыс-
лить, самим делать выводы, находить новые, оригинальные подходы, получать изящные результаты, 
красивые решения, чтобы ощутить удовольствие от обучения. 

Современные психологи сходятся во мнении, что большинство детей, да и, как это ни странно, 
взрослых успешнее решают те проблемы и задачи, которые предлагаются им в игровой форме. Важно 
помнить также, что огромное, неоценимое влияние оказывает игра на учебную деятельность интел-
лектуально пассивных детей, выполняющих в процессе игры большую умственную работу, которая 
была бы им не под силу в обычной ситуации. Недаром у детских психиатров существует диагноз: 
ребенок в детстве не доиграл. 

Ни для кого не секрет, что с каждым годом все более возрастают требования к умственной деятель-
ности человека. И поэтому в последнее время растет число обучающих и обучающихся, удлиняются 
сроки обучения, увеличивается объем усваиваемых знаний. До сих пор этот путь приводил к весьма 
значительным результатам. Но становится очевидным, что такой процесс имеет определенные гра-
ницы. Беспредельно увеличивать время обучения невозможно. До сих пор усилия педагогики по со-
вершенствованию системы обучения концентрировались преимущественно на улучшении содержа-
ния и повышении качества преподавания. Были разработаны новые методы обучения. Ученые отме-
чают, что развить сразу весь комплекс свойств, входящих в понятие «интеллектуальные способности», 
невозможно. Это длительная, целенаправленная работа, поэтому эпизодическое использование интел-
лектуальных задач не принесет желаемого результата. Познавательные задания должны составлять 
систему, позволяющую формировать и развивать все многообразие интеллектуальной и творческой 
деятельности детей и обеспечивать переход от репродуктивных, формально-логических, действий к 
интеллектуальным. Необходимо также помнить, что интеллектуальные способности рассматриваясь 
не сводятся к знаниям, умениям, навыкам. Поэтому нельзя не отметить огромное значение для разви-
тия интеллектуальных способностей уровня развития психических механизмов – памяти, внимания, 
воображения и др. 

Таким образом, использование на различных занятиях обучения проблемных ситуаций, которые 
одновременно воздействуют на рациональную и эмоционально волевую сферы личности старшего 
дошкольника, позволяет управлять мыслительной деятельностью детей, что является необходимым 
условием развития их умственных способностей. Использование же в совокупности средств активи-
зации познавательной деятельности, проблемных ситуаций и работа над развитием познавательных 
интересов, позволяет процессу развития интеллектуальных способностей старших дошкольников 
идти более быстрыми темпами. 
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МАТЕРИАЛОМ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ 
Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению на наглядном примере способов того, как 

можно использовать материалы online-словарей и переводчиков для расширения словарного запаса 
учащихся по английскому языку, для совершенствования самостоятельной работы школьников, а 
также для формирования некоторых универсальных учебных действий на уроках иностранного 
языка в школе. Дан анализ возможностей подобных интернет-ресурсов как источника аутентичных 
материалов. 

Ключевые слова: языковая компетенция, работа с лексикой английского языка, расширение сло-
варного запаса, аутентичные источники. 

Иноязычная коммуникативная компетенция, формирование которой составляет одну из главных 
целей обучения иностранному языку на всех ступенях, имеет в своем составе ряд компетенций эле-
ментарного характера. Одной из таких базовых компетенций является языковая компетенция, то есть 
владение основными средствами изучаемого языка: лексикой, грамматическим материалом и произ-
носительными навыками. В своей статье мы сконцентрируем внимание на лексической стороне ино-
странного языка и на методической работе над расширением словарного запаса учащихся. 

Обучению школьников лексике уделяется и должно уделяться большое внимание в процессе пре-
подавания иностранного языка, поскольку трудно или, в большинстве случаев, невозможно решить 
ту или иную коммуникативную задачу, не владея определенным запасом слов соответствующего ино-
странного языка. Конечно, до определенной степени в решении коммуникативной задачи помогает 
развитие компенсаторной компетенции, когда недостаточное владение лексикой может восполняться 
жестами, дефиницией незнакомых слов, демонстрацией, и т. п. Однако для полноценного владения 
иноязычной коммуникативной компетенцией расширение словарного запаса на иностранном языке 
представляется одной из первостепенных задач. В связи с этим, среди тестируемых компетенций в 
Едином государственном экзамене по английскому языку видное место занимает владение лексиче-
ским запасом изучаемого иностранного языка. Так, в состав тестов входят задания на выбор наиболее 
подходящего слова из предложенных, задания на словообразование, в разделах «Письмо» и «Устная 
речь» особое внимание при оценивании уделяется выбору и использованию лексических средств. 

Ввиду всего вышесказанного, мы приходим к выводу о необходимости совершенствования работы 
с лексическим материалом в процессе преподавания иностранного языка в школе. 

Современные учебно-методические комплексы по английскому языку непременно предлагают к 
изучению определенный набор лексических единиц, организуя их либо по различным темам (школьная 
жизнь, погода, и т. п.), либо по сферам (ситуациям) общения (деловая встреча, регистрация в аэропорту 
и т. п.). Зачастую при этом весь предлагаемый лексический материал можно проследить в конце рабо-
чего учебника в разделе «Словарь». Тем не менее, ни один УМК не способен вместить в себя всё 
разнообразие тезауруса того или иного иностранного языка. Изучая любой иностранный язык, мы 
никогда не можем в полной мере заявлять об исчерпывающем владении всем его лексическим запа-
сом. Помимо этого, в любом языке постоянно идут процессы изменения, что особенно касается лек-
сики: устаревают одни слова, появляются другие, некоторые приобретают новое значение, появля-
ются заимствования, и т. п. Вследствие всего этого, перед учителем иностранного языка встает задача 
поиска дополнительных средств и методов обучения школьников современному лексическому мате-
риалу на иностранном языке. 

Один из путей совершенствования работы над расширением словарного запаса учащихся – это 
работа с синонимами. Такая работа может базироваться на лексическом материале основного УМК, 
расширяя и дополняя его. Так, основываясь на лексике той или иной предметной темы, учитель может 
выстраивать длинные синонимические ряды. При этом важно принимать во внимание частотность 
употребления дополнительных единиц, а также стиль, для которого характерна та или иная лексиче-
ская единица. В этом могут помочь современные частотные словари, а также Интернет ресурсы, ко-
торые предлагают выборку аутентичных примеров, демонстрирующих употребление того или иного 
слова. 

Для наглядного примера рассмотрим сервис Translate.google.ru [1]. Данный сервис работает с ан-
глийским языком на лицензии PricetonWordNet. В нашем случае нас будет интересовать работа этого 
ресурса не как on-line словаря или переводчика, а как источник синонимов и аутентичных примеров 
употребления той или иной лексической единицы. К каждому искомому слову здесь предлагается ряд 
синонимичных языковых единиц, а также случаи употребления того или иного слова в современных 
публицистических и художественных источниках. Каждое слово сопровождается англоязычной де-
финицией. Например, рассмотрим работу со словом «study»: 
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Study – определения 
имя существительное 
− the devotion of time and attention to acquiring knowledge on an academic subject, especially by means 

of books. 
«the study of English». 
синонимы: learning, education, schooling, academic work, scholarship, tuition, research, cramming. 
− a detailed investigation and analysis of a subject or situation. 
«a study of a sample of 5,000 children». 
синонимы: investigation, inquiry, research, examination, analysis, review, survey. 
− a room used or designed for reading, writing, or academic work. 
«In most homes, it makes sense that any formal dining room has the dual function of a quiet study or 

reading room». 
синонимы: office, workroom, studio. 
− a piece of work, especially a drawing, done for practice or as an experiment. 
«Among these were about two dozen gouaches that are studies for the larger oil paintings». 
− a thing or person that is an embodiment or good example of something. 
«He perched on the edge of the bed, a study in confusion and misery». 
глагол 
− devote time and attention to acquiring knowledge on (an academic subject), especially by means of 

books. 
«She studied biology and botany». 
синонимы: learn, read, be taught. 
− look at closely in order to observe or read. 
«she bent her head to study the plans». 
синонимы: scrutinize, examine, inspect, consider, regard, look at, eye, observe, watch, survey, check out, 

eyeball. 
− make an effort to achieve (a result) or take into account (a person or their wishes). 
«with no husband to study, housekeeping is mere play». 
Далее следуют 30 примеров употребления слова «study» в аутентичных источниках. При этом, 

кликнув ссылку на любой из приведенных синонимов слова study, можно получить такую же подроб-
ную информацию о выбранном слове, в том числе 30 примеров его употребления. 

Приведем практический пример работы с синонимичными рядами на основе УМК М.Биболетовой 
«EnjoyEnglish 10 класс», 2009. 

Так, в рамках темы «Are you keen on sports?” («Увлекаетесь ли вы спортом?») в разделе 3 данного 
учебника обучающимся предложен ряд слов к активному использованию в речи [2, c. 33]: 

 
Таблица 1 

Match the words from the text with their definitions. Use a dictionary if necessary 
 

1. dignity a) public appreciation for a person or group’s achievements 
2. recognition b) angry because of something that is wrong or not fair 

3. to award (somebody) c) a quality in a person that makes them deserving of respect because of their behaviour 
or appearance  

4. outstanding d) to give something valuable, such as money or a prize, following an official decision 
5. indignant e) much better than ordinary; excellent 

 
Приведенные в таблице слова далее используются в тексте, а также на их тренировку предложено 

еще одно упражнение [2, c. 33]. 
Совершенствуя работу с этими лексическими единицами, предложим дополнительный ряд упраж-

нений с ними, а также со словами, синонимичными им. 
Обращаясь к сервису Translate.google.ru, сделаем подборку аутентичных предложений, предостав-

ляющих контекст употребления вышеперечисленных слов: 
But on the other hand, that is what poverty does to us in the global south; it makes you lose your sense of 

dignity and pride. 
The higher castes despise manual work and consider it beneath their dignity. 
This government is selling out the honour and dignity of the country. 
She received the award in recognition of her courageous human rights work. 
In 1957 Nkrumah renamed the new country Ghana and obtained recognition from the United Nations as 

an independent member of the British Commonwealth. 
Even when people are motivated by challenge and idealism, pay and recognition remain important. 
While it's a good video, it's a bit of a slight idea to award some sort of prize to, don't you think? 
Vote for your favourite in the comments below and we'll award them a special TSSH prize next week. 
And yet, the department of homeland security chose to award this critically important contract to a foreign 

company. 
The Lake District National Park is an area of outstanding natural beauty that is protected for the benefit 

of the nation as a whole. 
Castletown has again produced an outstanding performance in the competition. 
He was their truly outstanding player both defensively and in attack. 
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There is nothing worse than someone who is indignant and right. 
Consequently, Tessa wrote an angry and indignant letter to this newspaper denying that she had said any 

such thing. 
There was nothing racist about it, he says indignantly. 
Приведенные выше примеры могут быть предложены учащимся для чтения и перевода. В качестве 

домашнего задания школьникам предлагается найти и выписать несколько наиболее употребитель-
ных синонимов к каждому из изученных на уроке лексических единиц. Результат задания может вы-
глядеть так: 

Dignity–-honour, nobility, self-esteem. 
Recognition – acknowledgment, acceptance, appreciation, approval. 
To award – grant, assign, confer, bestow. 
Outstanding – remarkable, significant, notable, noteworthy, exceptional. 
Indignant – cross, outraged, resentful, disgruntled. 
Для дальнейшей тренировки в употреблении новых слов могут быть предложены следующие за-

дания: 
1. Замените в предложениях выделенные слова на синонимы, наиболее близкие по значению: 
Примеры предложений: 
He was awarded scholarship of two hundred pounds per month. 
The research work very soon gained recognition of the established scientists. 
His behavior in that situation was an example of rare dignity. 
His discoveries present an outstanding contribution to the development of the modern science. 
2. Дополните предложения наиболее подходящим словом из соответствующего синонимического 

ряда. 
Примеры предложений: 
It is also _____that the painting in the auction seems to be undated.(outstanding, remarkable, significant, 

notable, noteworthy, exceptional). 
Low _____ is a common problem amongst students and many other people today.(dignity, honour, nobil-

ity, self-esteem). 
It was by far the busiest bar and restaurant in town, and smokers weren't _____ about having to take 

regular trips outside. (indignant, cross, outraged, resentful, disgruntled). 
He proposed using the two available prizes to _____ them both. (award, grant, assign, confer, bestow). 
3. Составьте небольшой текст, используя как можно больше слов данного синонимического ряда 

(либо нескольких синонимических рядов). 
4. Распределите следующие слова по соответствующим синонимическим рядам (слова могут быть 

написаны, либо диктоваться учителем на слух). 
5. Составьте словосочетания с как можно большим количеством слов из того или иного синони-

мического ряда. 
Подводя итоги описанной работы по совершенствованию методов обучения лексике на уроках 

иностранного языка в школе, отметим, что использование Интернет ресурсов существенно расширяет 
возможности учителя по поиску современного аутентичного иноязычного вокабуляра. При внима-
тельном изучении различного рода обучающих и прикладных ресурсов можно найти широкий спектр 
полезного и актуального материала. Опыт учителя и опора на существующие отечественные и зару-
бежные УМК помогут педагогу в выборе и разработке методов и приемов применения полученных 
аутентичных материалов в планировании своих уроков иностранного языка в школе. Помимо этого, 
использование on-line ресурсов может являться хорошей базой для совершенствования самостоятель-
ной работы школьников, а также для развития у них универсальных учебных умений, таких так работа 
с источниками информации, конспектирование, анализ и т. д. 
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО 

Аннотация: в статье рассматриваются направления образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие». 

Ключевые слова: социально-коммуникативное развитие, дошкольный возраст, ФГОС ДО. 
В настоящее время проблема социально-коммуникативного развития дошкольников становится 

одной из наиболее актуальных проблем современного мира. Это связано с одной стороны, с особен-
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ностями социального окружения ребёнка, в котором часто наблюдаются дефицит воспитанности, доб-
роты, доброжелательности, внимания, общения, речевой культуры во взаимоотношениях людей. С 
другой стороны, изменениями самих детей. Современные дошкольники более информированы и лю-
бознательны, свободно ориентируются в современной технике, во взрослой жизни, чему способствует 
содержательность среды в детском саду и дома. Дети выбирают компьютерные игры, игры с совре-
менными головоломками, конструкторами, но несмотря на все это – дошкольники остаются детьми! 

В дошкольном возрасте зарождаются и активно развиваются основы социально – коммуникатив-
ного развития и опыт первых отношений с другими людьми становится фундаментом для дальней-
шего развития личности ребенка. Этот первый опыт во многом определяет особенности самосознания 
человека, его отношения к миру, его поведения и самочувствия среди людей. Поэтому особенная от-
ветственность за воспитание необходимых личностных качеств у детей, в первую очередь, возлага-
ется на семью и дошкольное учреждение. 

ФГОС ДО нацеливает педагогов и родителей на достижение целей и решение задач социально-
коммуникативного развития дошкольников. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в четырех направ-
лениях: 

1. Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.
Игра – не развлечение, а ведущий вид детской деятельности дошкольников. В условиях реализа-

ции ФГОС ДО, игра становится особой формой социализации ребёнка. Именно в игре дети проходят 
«школу» социальных отношений, в которой моделируются формы поведения ребенка. Именно в игре 
дети воспроизводят взрослый мир и участвуют в социальной жизни. Дети учатся разрешать кон-
фликты, выражать эмоции и адекватно взаимодействовать с окружающими. И наша задача – пра-
вильно и умело помочь детям приобрести в игре необходимые социальные навыки. 

2. Патриотическое воспитание – следующее направление ОО «Социально-коммуникативное раз-
витие». 

В период нестабильности в обществе, обострения этнических и межэтнических конфликтов, пат-
риотическое воспитание подрастающего поколения становится одним из центральных направлений 
работы с дошкольниками. Патриотическое воспитание дошкольников – это не только воспитание 
любви к родному дому, семье, детскому саду, городу, родной природе, культурному достоянию своего 
народа, своей нации, толерантного отношения к представителям других национальностей, но и вос-
питание уважительного отношения к труженику и результатам его труда, родной земле, защитникам 
Отечества, государственной символике, традициям государства и общенародным праздникам. 

3. Следующим направлением реализации ОО «Социально-коммуникативное развитие» является
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор образцов и сознательных действий в 
изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную целостность и комфорт-
ность поведения, предупреждает физический и психический травматизм, создает нормальные условия 
взаимодействия между людьми. 

Воспитание навыков безопасного поведения дошколят осуществляется на основе желания ребенка 
познавать окружающий мир, используя его любознательность, наглядно-образное мышление и непо-
средственность восприятия. Приоритетными являются индивидуальные и подгрупповые формы ра-
боты с детьми. 

«Одним из правил, которое усваивают дети в процессе такой работы – как вести себя в экстремаль-
ных ситуациях (при пожаре; во время грозы или града; при угрозе похищения незнакомцем; в ситуа-
циях «один дома»)». 

4. Главная цель трудового воспитания дошкольников – это формирование личности ребенка, а
также правильного отношения к трудовой деятельности. Труд развивает у дошкольника сообразитель-
ность, наблюдательность, внимание, сосредоточенность, память, а также укрепляет его физические 
силы и здоровье. 

Таким образом, систематическая и планомерная работа по всем четырем направлениям данной об-
разовательной области, способствует социально – коммуникативному развитию каждого ребёнка. 
Дети становятся более раскрепощёнными и самостоятельными, целеустремлёнными и уверенными в 
себе, общительными, более внимательными и заботливыми по отношению к сверстникам и взрослым; 
способными к взаимопониманию и сотрудничеству. У детей формируется способность совместно 
принимать решения и следовать их выполнению. 
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ОБ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
И ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Аннотация: автор статьи считает, что экологизация образовательного и воспитательного 
процесса позволит сформировать целостную систему экологических знаний, охватывающую все 
ступени обучения и воспитания. 

Ключевые слова: экологическое сознание, экологическое мышление, экологическая культура. 
Важной задачей экологического образования и воспитания является формирование экологического 

сознания и мышления, а значит – экологической культуры. 
Экологическое сознание – это есть осознание человеком своей роли на земле, ощущения себя и 

окружающего мира как единого целого. 
Экологическое мышление – это глубокое понимание взаимовлияния человека и природы, форми-

рование экологически ориентированного мировоззрения, культуры щадящего отношения к природе. 
Экологическая культура выражается в готовности к ответственному поведению и деятельности в 

соответствии с моральным долгом и нормами права. Формирование экологической культуры происхо-
дит постепенно, начиная с обычного наблюдения за процессами и закономерностями в природе, обна-
руживаются разрушительные тенденции. 

Очевидно, что работа по экологическому образованию и воспитанию молодежи в настоящее время 
относится к одной из важнейших задач любого учебного заведения. 

Для реализации этой задачи необходимо качественное обновление целей, принципов и содержания 
экологической подготовки, основные элементы которой были бы синтезированы вокруг общих и про-
фессионально значимых знаний и умений, необходимых для решения конкретных практических задач 
в области охраны окружающей среды. 

Ведущими принципами экологического образования и воспитания являются: 
− всеобщность и непрерывность; 
− вертикальная и горизонтальная интеграция формальных и неформальных образовательных и 

воспитательных структур; 
− гибкость, вариантность, проблемность, преемственность обучения и воспитания; 
− единство общего и профессионального экологического образования и воспитания; 
− связь с потребностями практики; 
− учет национальных интересов, культурных и религиозных особенностей; 
− гуманизация, ориентация на развитие социально-активной личности экологического сознания, 

мышления и культуры. 
Экологическое образование может осуществляться как через экологизацию традиционных дисци-

плин, так и преподавание специального учебного курса. Но возможно и объединение обоих подходов 
в смешанной модели. Принципиальное значение придает модульному построению системы экологи-
ческих знаний. 

Первый модуль – базисный, основан на синтезе экологических знаний высокой степени обобще-
ния. 

Объектом изучения является система «общество-природа» в целом и протекающие в ней процессы. 
Внимание акцентируется на планетарном, глобальном характере воздействия общества на природную 
среду, на тех изменениях, которые вносятся обществом в природную среду, биосферу. 

Второй модуль. На этом уровне изучаемый материал посвящается вопросам рационального 
природопользования и ориентируется на умение понимать экологическую ситуацию в конкретном 
регионе, принимать экологически взвешенные решения для улучшения положения. 

Третий модуль – прикладной, включает экологические знания профессионального характера. 
Знания этого уровня способствуют формированию ответственного отношения специалиста к своей 
трудовой деятельности, выбора методов и средств экологического обучения. 

Отсюда становится очевидным необходимость использования методов формального обучения, 
предусматривающих формирование профессионально значимых знаний и умений в вопросах охраны 
окружающей среды и предупреждений вредного воздействия ее на человека. При этом широко исполь-
зуются имитационные и ролевые игры. 

Использование ролевых и имитационных игр в процессе обучения способствует углублению зна-
ний, приобретаемых в рамках экологического образования, развивает активную позицию, способ-
ствует росту увлеченности и личной заинтересованности, что крайне необходимо, а также облегчает 
широкое внедрение междисциплинарности. 

Экологическое образование школьников и профессионально-экологическая подготовка буду-
щих специалистов, бесспорно, занимают важнейшее место и играют особую роль в процессе обу-
чения. 
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Таким образом экологическое образование – это вовсе не то, что можно ограничить какими-то про-
фессиональными или учебными рамками. Это образование в окружающей среде, через изучение окру-
жающей среды и для решения проблем окружающей среды. 
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ  
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Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению возможностей современных технических 
средств Google для популяризации урока. Материал может быть интересен преподавателям и учи-
телям любого направления, так как разнообразие видов деятельности посредством интерактивно-
сти можно использовать для преподавания любого предмета. 

Ключевые слова: личные компетенции, информационные технологии, базовые сервисы Google. 
Современные федеральные стандарты образования подчеркивают необходимость работы с учащи-

мися с ориентацией на их личные компетенции, тем самым укрепляется взаимосвязь между образова-
тельными подходами и соответствующими технологиями. Сейчас наше общество нужно заинтересо-
вать в собственном развитии, в собственной жизни, ведь необходимо растить и воспитывать новое 
поколение не в идейно-политическом русле, а с направленностью на «личностные формы самосозна-
ния российского человека». 

Благодаря активному влиянию информационных технологий на современную культуру и, соответ-
ственно, образование происходит изменение традиционных сфер коммуникаций. Образование, как 
транслятор культуры, осваивает новые возможности достаточно быстро и активно. Появляется воз-
можность мгновенного доступа к информации без особых затрат; возможность создания различных 
форм информации с использованием гипертекста. 

Современные средства обучения на основе медиа-технологий могут обладать уникальными свой-
ствами и функциями наглядности, которые могут изменить весь процесс обучения и уже его меняют. 
Цифровые образовательные ресурсы объединяют огромное количество изобразительных, звуковых, 
условно-графических, видео и анимационных материалов. Соответственно, строить ход занятия на 
основе таких средств становится увлекательным действом и для самого педагога. 

На основе Google-технологий появляется возможность строить занятий как гуманитарной направ-
ленность, так и технической, при это упрощается организация совместной проектной работы. Данную 
деятельность теперь можно реализовывать без очного посещения посредством создания документа 
любого типа: таблицы Google, формы Google, документа Google, презентации Google и рисунка 
Google, и предоставления доступ к файлу для внесения изменений любому необходимому пользова-
телю с его личным электронным адресом. Для перехода на такой уровень совместной деятельности 
необходимо, конечно, получить навыки в элементарных видах работы с такими технологиями: исполь-
зовать браузер для выполнения запроса на поиск информации, которую задает руководитель, пользо-
ваться функциями автоматического перевода веб-страниц, создавать закладки и сохранять веб-стра-
ницы, устанавливать приложения и расширения Chrome. Для ускорения обмена данными можно под-
ключиться к приложению Hangouts, с помощью которого появилась возможность делиться видео или 
документами. С помощью данных сервисом появляется возможность безотрывной работы, постоян-
ной и не требующей дополнительного пространства. 

В наше время индустрия компьютерных технологий по масштабу развития давно опередила теле-
видение и кино, прежде всего благодаря интерактивности, вместе с учителем или педагогом ученик 
участвует в действии и определяет его дальнейшее развитие, поэтому необходимо учитывать, что 
именно активное участие обучающегося регламентируется во всех современных формах обучения. 

Современные интерактивные методы обучения являются одними из самых важных в обучении. 
Такие методы особенно важны ученикам с более выраженной формой визуального восприятия, так 
как в современном поколении преобладает количество именно визуалов, а не аудиалов. Поэтому бла-
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годаря сопровождению текстового варианта обучения, привычного старшему поколению, интерактив-
ным сохраняется эффективного восприятия и переработки информации. Если педагог понимает необ-
ходимость самосовершенствования в профессиональном плане, то он будет внедрять эффективные и 
продуктивные инновации по наглядности, предопределяя творческую деятельность учеников. 

Результат образования – это не только знания по конкретным учебным направлениям, но и умение 
применять их в повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении, а посредством новых по-
пулярных технологий и образование становится популярнее. 
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На современном этапе развития общества у каждого человека есть возможность использовать ино-
странный язык в качестве инструмента общения в диалоги культур и цивилизаций всего мира. Совре-
менная международная обстановка, информационный взрыв, международная экономическая и поли-
тическая интеграция, значительный рост культурных и деловых контактов, – все это предъявило но-
вые требования к характеру владения иностранным языком и тем самым изменило некоторые прин-
ципы и параметры новых методов обучения, в частности, иностранным языкам. В современном мире 
условия иноязычного общения предопределяют необходимость владения всеми видами речевой дея-
тельности: говорением и пониманием речи на слух, чтением и письмом. 

Чтобы участвовать в общении, студент должен овладеть устной речью на иностранном языке, 
т.е. на занятиях по иностранному языку следует развивать навык говорения. Однако в говорении до-
вольно жестко устанавливается объем необходимого словарного минимума и языкового материала, 
которыми должен овладеть обучаемый на занятии, чтобы у него была возможность в будущем полно-
ценно участвовать в процессе общения. 

Новые подходы к реализации языкового образования предусматривают внедрение современных 
технологий обучения, использование которых позволяет обеспечить сопряженность овладения речью 
и системой изучаемого языка путем подчинения работы по изучению языкового материала работе по 
овладению речевыми навыками, формированию умений понимать иноязычную речь. Задачей препо-
давателя иностранного языка в вузе является создание таких практических условий овладения ино-
странным языком для каждого студента, и выбор таких методов обучения, которые позволили бы 
каждому студенту проявить активность, творчество, активизировать познавательную деятельность в 
процессе обучения иностранному языку. 

Сегодня необходимым условием проведения занятия по иностранному языку является повышение 
педагогического мастерства преподавателя путем освоения современных технологий обучения и вос-
питания. Проектирование учебного процесса, основанное на использовании совокупности методов, 
приемов и форм организации обучения и учебной деятельности, повышающих эффективность обуче-
ния, называется педагогической технологией. 

В современном образовательном процессе прочно заняли свое место такие технологии, как инфор-
мационные технологии, использование Интернета и дистанционных методов обучения. Сегодня про-
цесс преподавания уже невозможно представить без технических средств обучения. Современные 
технические средства (ТС) выступают как новые орудия труда преподавателя, повышая культуру и 
продуктивность его работы. ТС используются при проведении различных видов занятий в качестве 
средства предъявления учебной информации, контроля усвоения знаний, отработки у студентов тех 
или иных навыков, автоматизации самого процесса обучения. Использование технических средств 
позволяет более рационально распределить учебный материал, интенсифицировать процесс обуче-
ния, больше внимания сосредоточить на содержательных его моментах. Технические средства ак-
тивно воздействуют на организацию учебного процесса, формы и методы преподавания, влияют на 
интеллектуальное развитие студентов, таким образом, они усиливают развивающую и воспитатель-
ную функции обучения. 
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Трудно представить себе работу современного преподавателя вуза без использования возможно-
стей глобальной сети Интернет. Особенно, в преподавании иностранного языка, где Интернет дает 
возможность создания реальных ситуаций общения, имеет огромное мотивационное влияние на сту-
дентов, помогает саморазвитию и самообразованию не только студентов, но и педагогов. Особенно 
целесообразно использовать материалы Интернет при работе над проектом. Преподаватель подбирает 
в сети Интернет проблемную информацию, которая подлежит в данный период времени обсуждению 
и исследованию. И предлагает ее для обсуждения студентам в малых группах. Затем можно поставить 
задачу отобрать подходящую для обсуждаемой проблемы информацию, согласиться с ней, принять к 
сведению в работе над проектом, либо напротив, аргументированно оспорить ее. Причем каждой 
группе, работающей над своей проблемой можно предложить соответствующий материал по про-
блеме обсуждения. При работе над проектом задействуются практически самые разнообразные воз-
можности и ресурсы Интернет: виртуальные библиотеки, официальные сайты, личные блоги, соци-
альные сети и различные форумы. 

Таким образом, использование преподавателем компьютерных технологий и технических средств 
обучения на занятиях по иностранному языку в вузе является целесообразным, так как помогает раз-
вивать навыки говорения, творчество, активность и познавательную деятельность студентов, а также 
укреплять их интерес в изучении иностранного языка и применении его при общении в будущем. 
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Аннотация: в статье актуализируется необходимость для преподавателя вуза поддерживать 

партнерскую позицию педагогического взаимодействия со студентами, способность быть фасили-
татором интересов студентов. Автором доказывается взаимосвязь уровня педагогического обще-
ния преподавателя с умениями бесконфликтного общения студентов. 

Ключевые слова: педагогическая позиция преподавателя, фасилитативные способности педа-
гога, техники партнерского взаимодействия, коммуникативное равновесие, умения бесконфликтного 
общения студентов. 

Центральной идеей гуманистической парадигмы образования и воспитания личности является 
признание сложности, неисчерпаемости, противоречивости, постоянной изменчивости человека в че-
ловеке, в противовес научно-технократической парадигме, которой свойственны когнитивная про-
стота и представление о том, что человек и мир познаваемы рациональным путем. Реализация гума-
нистических принципов взаимодействия с учащимися находит свое прямое отражение в деятельности, 
отношениях и поведении педагога, действия которого направлены на принятие, понимание и поощре-
ние учащихся, создание условий психологического комфорта. Партнерская педагогическая позиция 
как система эмоционально-ценностных отношений к учащемуся является одним из способов развития 
и формирования бесконфликтного общения студентов, так как педагог в практических действиях де-
монстрирует ценностное отношение к другому человеку, создает условия коммуникативного равен-
ства партнеров по общению. Мировоззренческий компонент партнерской педагогической позиции 
предполагает наличие четких гуманистических ориентиров педагогической деятельности, опору на 
принцип педагогического оптимизма, веру в неисчерпаемость возможностей учащегося. Принятие 
подразумевает однозначную ориентацию на ценность каждого человека с учетом его индивидуальных 
особенностей и отличия от других, отказ от традиционных суждений-приговоров, иерархичности вза-
имоотношений. Одна из причин конфликтов, дизгармоничности отношений в диаде «преподаватель-
студент» заключается в стремлении педагога однозначно оценить студента, «навесить на него яр-
лыки», объяснить его поведение с позиций собственных ценностей. 

Поведение педагога с развитой гуманистической центрацией отличается большей спонтанностью, 
инициативой, эмпатией, оно не располагает к конфликтам, не отличается эмоциональной холодностью 
и скованностью. Такие педагоги исповедуют демократический стиль педагогического общения, ре-
ально понимают свое «Я», взвешенно оценивают собственные действия, самокритичны и эмоцио-
нально стабильны. При такой позиции в общении между педагогом и студентом действует правило 
«безусловность нормы», создающее баланс в отношениях: можно не соглашаться с преподавателем, 
но нельзя не работать, быть невключенным в процесс обучения, безответственным. 

Педагог-партнер в педагогическом взаимодействии стремится поддерживать коммуникативное 
равновесие, под которым понимается – отведение собеседнику в процессе общения роли не ниже той, 
которая обусловлена его социальной ролью и представлением о его собственном достоинстве. Рас-
сматривая общение с точки зрения гуманистической этики и педагогики, то есть как связь равноак-
тивных, равносвободных, равноуникальных субъектов, которые раскрывают свою неповторимость в 
содержании и способе взаимодействия (М.С. Каган), или же как взаимодействие субъектов, в процессе 
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которого происходит взаимная трансляция «Я», участвующих во взаимодействии субъектов (Н.Е. Щу-
ркова), педагог стремится нивелировать коммуникативное неравенство в общении. Для педагога, ори-
ентированного на гуманистические ценности образования и воспитания, знаковым является призна-
ние самости и самоценности партнеров по общению, открывает учащимся путь к общению на уровне 
личностных смыслов, способствует выявлению глубинных качеств субъекта, сохраняя индивидуаль-
ность ученика, его свободную активность, способность порождать новые смыслы. Идеальное педаго-
гическое общение направлено на снятие отрицательных эмоций, создание атмосферы психологиче-
ской безопасности, радости постижения и жажды деятельности (феликсологичности) как педагога, 
так и студента. 

Среди техник партнерского взаимодействия можно выделить техники, способствующие осуществ-
лению эффективной обратной связи: расспрашивание, перефразирование, отражение чувств, резюми-
рование, подчеркивание общности, подчеркивание значимости партнера, техники регуляции эмоцио-
нального напряжения (Е.В. Сидоренко). Расспрашивание (выяснение) предполагает прямое обраще-
ние к говорящему, осуществляемое с помощью разнообразных вопросов. В этой технике педагог про-
являет интерес к мнению обучаемого, важность его идей. Перефразирование позволяет прояснить 
насколько правильно педагог понял речевое высказывание студента; повторяя своими словами это вы-
сказывание, педагог усиливает коммуникативную позицию студента. Техника подчеркивания общно-
сти актуализирует общность целей, интересов, личностных характеристик педагога и обучаемых. В 
подчеркивании общности педагог должен соблюдать два условия: выявляемые черты должны быть скорее 
приятны партнеру, чем неприятны; эти общие черты должны быть релевантны деловой или личной экс-
пертной зонам человека [4, c. 115]. Первое требование подразумевает, что эти характеристики должны 
восприниматься партнером как достоинства или как спорные своеобразные черты (например, хит-
рость, доминантность, эксцентричность, индивидуализм и т. п.). Здесь педагогу необходимо помнить, 
что есть черты, которые не являются недостатками, но воспринимаются как таковые теми, кто ими 
обладает (например, застенчивость, прямота, расчетливость). Подчеркивая общность по этим харак-
теристикам, педагог рискует задеть чувства учащегося, проявить бестактность. 

Техника подчеркивания значимости студента – это «укрупнение» обучаемого, признание его до-
стижений в совместной деятельности и коммуникации. Важно, чтобы «укрупнение» соответствовало 
фактам и мнению педагога, то есть было искренним. Для того чтобы подчеркнуть значимость парт-
нера, нужно замечать и запоминать то, что он делает. В этой технике проявляется интерес к другому 
человеку. Техники регуляции эмоционального напряжения являются необходимым атрибутом эффек-
тивной педагогической коммуникации, так как позволяют оптимизировать психологический климат 
аудитории, создавать атмосферу психологической безопасности. Снижению эмоционального напря-
жения способствуют: подчеркивание общности с партнером (сходства целей, интересов, мнений, лич-
ностных черт и др.), подчеркивание значимости партнера, его мнения в ваших глазах, вербализация 
эмоционального состояния; обращение к конкретным фактам, спокойный уверенный темп речи, под-
держание оптимальной дистанции, угла поворота и наклона тела. 

Философия партнерского взаимодействия имеет направленность на «открытие студента в обще-
нии» через создание психологически комфортных условий, выражаются «соучастием в организуемом 
общении», «возвышением студента» на уровень, который он может достичь в ближайшее время, таким 
образом, фасилитируют личностный и познавательный интерес студента. Фасилитационная функция 
педагогического общения содействует развитию активной личностной позиции обучаемого, наиболее 
полному удовлетворению его познавательных и творческих потребностей, его самореализации. Педа-
гогическая фасилитация – это усиление продуктивности образования (обучения, воспитания) и разви-
тие субъектов профессионально-педагогического процесса за счет их особого стиля общения и лич-
ности педагога. К. Роджерс выделил три условия гуманизации любых межличностных отношений: 
безоценочное позитивное принятие другого человека; активное эмпатийное слушание; конгруэнтное, 
искреннее самовыражение. При изучении феномена фасилитации в педагогической деятельности рас-
сматриваются различные ее аспекты: фасилитативные способности (способность создавать «помога-
ющие отношения): искусство уважения, искусство понимания, искусство помощи и поддержки, ис-
кусство договора, искусство быть самим собой (С.Л. Братченко), фасилитационное общение 
(Е.Г. Врублевская), взаимодействие (О.И. Димова), качества педагога-фасилитатора. (И.В. Жижина). 
Последователи К. Роджерса подчеркивают, что современное обучение должно стать средством лич-
ностного роста обучаемых и педагогов. Педагогу в общении следует стремиться стать фасилитато-
ром – человеком, облегчающим проявление инициативы и личностного взаимодействия обучаемых. 
Опираясь на существующие в современной психологии концепции фасилитации педагогов качестве 
необходимых индивидуально-психологических характеристик, входящих в компоненты готовности к 
фасилитации можно выделить следующие: аутентичность (конгруэнтность), эмпатия, рефлексия, сен-
зитивность (как чувствительность к окружающей среде и эмоциональному настрою группы), актив-
ность, гибкость, толерантность, лидерские качества, стремление к развитию и самоактуализации, кре-
ативность. 

Реализуя функцию фасилитации, преподаватель «открывает» студента на общение, становится фа-
силитатором (помощником) в пробуждении и раскрытии его познавательных интересов, подчеркивает 
и укрепляет значимость личности студента. Несмотря на то, что коммуникативные техники фасили-
тации просты и экономичны: прямой, заинтересованный, доброжелательный взгляд, открытость позы, 
обращение по имени, укрупнение собеседника, авансирование успешности, парафраз, резюмирова-
ние, поддержка самого факта активности, реализация функции фасилитации достаточно сложна. 
Сложность объясняется, прежде всего, асимметрией коммуникативной деятельности педагога, так как 
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источником нужной, полезной, смысловой информации, как правило, является педагог. В отечествен-
ной педагогической практике закрепилась традиция, которая характеризуется как «ориентация на го-
ворящего». Еще со времен античности сформулированы принципы классической риторики, обеспечи-
вающие установку на убеждение, самоутверждение личности оратора, но не учитывающие потребно-
сти, особенности восприятия появление внутренней реакции слушателей. В отечественной коммуни-
кативной традиции явно прослеживается стремление к доминированию. Реализация фасилитативной 
функции педагогического общения предполагает «ориентацию на аудиторию», на слушающего, то 
есть на потребителя информации. Замысел речи педагога-фасилитатора всегда связан с позицией слу-
шателя, его запросами, интеллектуальными и эмоциональными особенностями. Для педагога-фасили-
татора смысл коммуникативной деятельности заключается не в том, чтобы добиться информацион-
ного (позиционного) приоритета. Гораздо важнее, чтобы обучаемый услышал, понял, заинтересовался 
тем, что сообщает педагог. 

Современная ситуация образования, обращение человека к образованию через всю жизнь, диктует 
педагогу обращение к техникам фасилитации как к насущной необходимости. В ходе групповой ком-
муникации могут пересекаться ролевые интересы двух или более коммуникативных лидеров, которые 
привыкли господствовать в совместном обсуждении. Говорящий и слушающий могут быть настроены 
на разные коммуникативные роли. Внутренне активный и находящийся в контексте проблемы слуша-
тель не желает работать в модели трансляции информации, он нуждается в диалоговом обмене сведе-
ниями. Принципиальное несогласие с предлагаемым подходом к решению проблемы вызывает оттор-
жение личности партнера по коммуникации. Аудитория неосознанно защищается от информационной 
экпансии со стороны преподавателя, которую она почувствовала во время погружения. 

Вместе с тем, как показывает практика, для преподавателя вуза наиболее распространенной пози-
цией является позиция «педагог-источник нужной информации», с явно выраженным предметоцен-
тризмом, ориентацией на жесткие образовательные стандарты, способы и формы усвоения знаний, 
при этом не берется во внимание взаимодействие с другим, готовность к его принятию и пониманию. 
Ощущается явный дефицит более тонкого, глубокого и адекватного взгляда на педагогическое обще-
ние как на встречу личностей, суверенных и полноценных «Я», «республику субъектов» (С. Рубин-
штейн). Очевидна и нехватка опирающихся на психологию глубинного общения программ эффектив-
ного развития соответствующих коммуникативных способностей педагога. 
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школьников, – исследовательской работе. Посредством организации исследовательской деятельно-
сти учащихся повышается учебная мотивация у школьников, развивается интерес к познанию и по-
вышаются их культурный и языковой уровни. 
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Формирование учебной мотивации одна из центральных проблем современной школы. Ее роль в 

овладении системой знаний, умений и навыков обусловлена характером самой учебной деятельности, 
обновлением содержания образования, выработкой у учащихся активности, стремления к самосовер-
шенствованию. 

Дисциплина английский язык занимает обособленную позицию в системе других учебных дисци-
плин. При изучении любого иностранного языка учащиеся сталкиваются с абсолютно новым языко-
вым и речевым материалом. Школьники должны заучивать его, что сложно и не всегда интересно, 
поэтому при изучении английского языка именно высокий уровень педагогического мастерства учи-
теля, его авторитет, личная заинтересованность в успехах детей обуславливают эффективность фор-
мирования мотивации к предмету [3]. 

Одним из способов формирования положительной учебной мотивации школьников является орга-
низация исследовательской деятельности учащихся. 
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Исследовательская деятельность – это деятельность учащихся, связанная с решением ими творче-
ской, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основ-
ных этапов, характерных для исследования в научной сфере: постановку проблемы, изучение теории, 
посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, 
сбор собственного материала, его анализ и обобщение, собственные выводы. Любое исследование 
имеет подобную структуру [2]. 

В процессе исследовательской деятельности развиваются творческое мышление, инициативность, 
способность к обоснованному риску, уверенность в себе, адекватная самооценка, умение сотрудни-
чать с партнёрами, мотивация достижений, высокая работоспособность [1]. 

Исследовательская и проектная деятельность учащихся является результативным способом дости-
жения одной из важнейших целей образования: научить детей самостоятельно мыслить, ставить и 
решать проблемы, привлекая знания из разных областей; уметь прогнозировать вариативность резуль-
татов [4]. 

Этапы работы над исследовательской работой: 
1. Определение направление исследования. 
2. Выбор темы исследования. 
3. Обсуждение темы исследования, выбор методов исследования. 
4. Определение объекта и предмета исследования, постановка цели и задач. 
5. Работа над теоретической главой, изучение литературы по теме исследования. 
6. Обсуждение исследования, проведение исследования и анализа получившихся результатов. 
7. Работа над выводами исследования, создание приложения. 
8. Презентация и защита исследовательской работы. 
Руководство научно-исследовательской деятельностью школьников – одно из направлений в ра-

боте современного учителя. Это сложный процесс, в котором учитель должен не только осуществлять 
общее руководство процессом, но и участвовать в нем, помогать учащимся преодолевать каждый этап 
работы над проектом. От руководителя исследовательской работы во многом зависит успех учащегося 
в написании исследования. Необходимо поддерживать и направлять юного исследователя на всех эта-
пах работы, начиная с выбора направления и темы исследования и заканчивая этапом защиты. Выби-
рать направление и тему исследования следует с учетом интересов учащегося. Английский язык пред-
лагает большой выбор направлений и тем для исследования, все зависит от того, в какую область зна-
ния ученик намеревается углубиться. Фразеология, лексикология, стилистика, грамматика – вот не-
большой перечень дисциплин, связанных с английским языком, которые могут быть интересным 
школьникам. Во время исследования учащиеся тесно соприкасаются и с другими науками – историей, 
литературой, географией, лингвистикой, русским (родным) языком. Это вызывает интерес у учеников, 
так как в одной работе они могут соединить разные, как им казалось ранее, не связанные между собой 
предметы. Исследовательская работа по английскому языку поможет углубить знания по грамматике; 
увеличить словарный запас ученика; узнать много нового из истории Великобритании в целом и Ан-
глии в частности; лучше понять культуру и литературу стран изучаемого языка. 

Так, выполняя работу, посвященную изучению и анализу сложносоставных слов английского языка 
в рамках произведения современного писателя, ученица узнала много нового о способах словосложе-
ния, что помогло ей при сдаче экзаменов, познакомилась с жизнью и работой отеля с точки зрения 
служащих, увлекательный мир английского языка открылся ей с другой стороны [6]. 

При выполнении работы, посвященной изучению происхождения английских фамилий на основе 
рассказов о Шерлоке Холмсе, учащаяся не только ознакомилась с историей происхождения фамилий, 
но и узнала много нового об истории Англии и Великобритании, открыла для себя произведе-
ния А.К. Дойля, о которых знала только по фильмам [7]. 

Работа, посвященная изучению структурно-грамматических особенностей фразеологических еди-
ниц английского языка с компонентом цветонаименования, показала, что любое предложение, любое 
словосочетание могут быть изучены с точки зрения их структуры и выделены их грамматические осо-
бенности. При изучении ФЕ с компонентом цветонаименования, ученица ознакомилась не только с 
самими фразеологизмами, но и узнала об их происхождении, первоначальном употреблении и о сов-
падении некоторых ФЕ английского и русского языков [8]. 

Необходимо отметить работы по сравнительному языкознанию, когда учащийся сравнивает эле-
менты двух или более языков. Исследования нескольких языков позволяют увидеть сходства и разли-
чия в строении сравниваемых языков, их фонетическом строе, лексическом запасе, помогают лучше 
узнать и, соответственно, сравнить культуру, историю исследуемых языков. Так, работа, посвященная 
изучению ФЕ с компонентом-глаголом «ходить» в русском, английском и татарском языках, позволила 
увидеть сходства и различия не только в языках, но и культурах этих народов [5]. 

Так, посредством организации исследовательской деятельности учащихся, повышается учебная 
мотивация у школьников, развивается интерес к познанию и повышаются их культурный и языковой 
уровни. Защищая свои работы на школьных, городских и региональных конференциях, учащиеся не 
только показывают результаты своего исследования, но и узнают что-то новое, привлекают учеников-
зрителей и слушателей к изучению, повышая их познавательную активность и учебную мотивацию. 
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В Статье 16 «Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и ди-
станционных образовательных технологий» Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании» под 
дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реали-
зуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредован-
ном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников [3]. 

В настоящее время тестирование – наиболее объективная процедура аттестации учащихся. Даль-
нейшее развитие системы независимого тестирования необходимо как учащимся, так и учителям. Для 
учащихся – это объективное средство определения своих достижений. Для учителей – средство 
оценки эффективности обучения, корректировки процесса обучения в соответствии с возможностями 
учащихся и социальным заказом на объем, содержание и качество образования [2]. 

С целью подготовки обучающихся к успешной сдаче Основного государственного экзамена (ОГЭ) 
в 9 классах и Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 11 классах по физике, начиная с 7-го класса, 
вот уже на протяжении двух лет, в качестве одной из форм домашнего задания, я предлагаю своим 
ученикам выполнить онлайн-тесты, которые сам создаю с помощью бесплатной системы тестирова-
ния на сайте http://letstest.ru/. 

Let's test – это интернет-сервис, который позволяет в кратчайшие сроки развернуть полноценную 
платформу для проведения тестирования знаний. Для того, чтобы использовать систему онлайн-те-
стирования не требуется скачивать и устанавливать какие-либо программы, необходим только брау-
зер и доступ в Интернет. 

Конструктор тестов Let's test идеально подходит для дистанционной проверки знаний, оценки 
уровня подготовки обучающихся. 

Зарегистрировавшись на сайте http://letstest.ru/, у меня появился личный кабинет, в котором я могу 
формировать Базу вопросов по физике. Данная система тестирования позволяет создавать разные 
типы вопросов: с выбором одного правильного ответа, с выбором нескольких правильных ответов, с 
вводом текстового ответа, с установкой последовательности. Как мы видим, все эти типы вопросов 
присутствуют в контрольных измерительных материалах (КИМ) при проведении государственной 
итоговой аттестации. 

Одним из важных элементов тестирования является Шкала оценки. Система позволяет добавлять 
собственные шкалы, обозначать минимальный порог для успешного прохождения тестирования, а 
также устанавливать сообщения, которые увидит пользователь. Тип шкалы может быть балльным, 
либо процентным. 

После создания Базы вопросов и Шкалы оценки, я перехожу к непосредственному формированию 
самих тестов. Для этого на вкладке Тесты выбираю Тестирования. И здесь нужно заполнить следую-
щие поля: 

1. Основная информация. Надо написать Название тестирования, которое будет отображаться при 
его запуске. 
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2. Список вопросов. Указывается Максимальное количество вопросов в тестировании. Можно 
установить, чтобы вопросы появлялись в произвольном порядке. Выбираются вопросы из Базы во-
просов, которая была сформирована ранее. 

3. Страница запуска. Здесь можно добавить заранее подготовленную Анкету пользователя и напи-
сать Стартовое сообщение – любую информацию, которую увидит пользователь при запуске тести-
рования. 

4. Процесс тестирования. Можно указать продолжительность тестирования в минутах и выбрать: 
разрешить пропускать вопросы, показывать подсказки к вопросам, показать пояснение к вопросу, по-
казать статус ответа (правильный/неправильный), показать правильный ответ, показать пояснение к 
вопросу, показать статус ответа (правильный/неправильный), показать правильный ответ. 

5. Шкала оценок. Выбирается шкала, которая была заранее подготовлена. 
6. Страница результатов. Можно написать Финальное сообщение (текст, который увидит пользо-

ватель по завершению тестирования) и выбрать: показывать сообщение о статусе тестирования для 
шкалы, показывать оценку, показывать диаграмму ответов, показывать количество правильных и не-
правильных ответов, показывать статус тестирования, показывать результат, показывать детализацию 
результата по темам, показывать продолжительность, показывать категории шкалы оценок, показы-
вать блок «Поделиться с друзьями», показывать кнопку «Пройти тест еще раз», разрешить просмотр 
правильных ответов. 

7. Сертификат. Данная опция доступна только при подписке на платный тарифный план. 
8. Безопасность. Здесь можно выбрать для каких Групп пользователей будет доступно данное те-

стирование. Есть возможность сделать тестирование доступным для всех пользователей сети Интер-
нет. 

9. Настройка доступности. Можно заполнить следующее: Доступно с …, Доступно по …, Макси-
мальное количество попыток, Минимальное время между попытками, заблокировать тестирование. 

10. Уведомления. Доступно при подписке на платный тарифный план. 
После этого нажимаем кнопку «Сохранить» и все готово к началу тестирования обучающихся. 
После того, как ученики проходят тестирования, в моем личном кабинете автоматически появля-

ются Результаты. Чтобы их просмотреть, нужно нажать на вкладку Статистика и выбрать Результаты. 
Так же здесь есть возможность посмотреть Статистику по всем тестированиям: Название, Всего сеан-
сов, Пройдено, Провалено, Средний результат. 

Работая с данной системой тестирования, нельзя не отметить многообразие ее возможностей, про-
стоту и удобство интерфейса. Было бы очень хорошо использовать ее на уроках, что позволило бы 
более объективно оценивать знания обучающихся по предмету. 

Я считаю, что система онлайн-тестирования Let's test может стать незаменимым помощником всем 
учителям в организации подготовки учеников к итоговой аттестации. 
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Музыкальное воспитание – важнейшее средство формирования духовного облика человека, его 

идеалов. Оно необходимо не только каждому человеку в отдельности, но и обществу в целом. В.А. Су-
хомлинский: «Музыка является самым чудодейственным, самым тонким средством привлечения к 
добру, красоте, человечности». 

Музыка – величайший источник нравственного развития. Она открывает перед ребёнком мир ощу-
щений, переживаний, и позволяет в самой доступной форме знакомиться с окружающими явлениями. 

Познавательный интерес у ребенка формируется в дошкольные годы. Дети по своей натуре любо-
знательны, их интересует все новое, неизведанное. Открытия у них каждый день. С раннего детства 
он впитывает в себя мелодии и ритмы колыбельных, детских, народных песен. Музыка в нашей стране 
вошла в каждый дом; серьезная, легкая, развлекательная, классическая, народная, духовная. Очень 
трудно бывает разобраться в потоке музыкального звучания. 

Почему часто многие люди не умеют замечать красоту, выразительность народной, классической 
музыки, равнодушны к музыке глубокого содержания? И все потому, что в детские годы в семье не 
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сложилось нормального музыкального воспитания ребёнка, не привился дух любви и уважение к му-
зыке, не поддерживался интерес к этому прекрасному источнику радости и вдохновения. Многие ро-
дители считают, что музыкальные задатки ребенка развиваются сами собой. Но это не так. Задатки 
переходят в способности только в совместной деятельности с взрослыми, в общении с ними. Именно 
мамы и папы должны заразить ребенка любовью к музыке, проявить интерес к его музыкальным за-
нятиям, правильно их организовать. Самые лучшие педагоги будут бессильны, если родители к му-
зыке равнодушны. 

Семья является первой и наиболее важной ступенькой для вхождения маленького человека в мир 
музыки. Именно родители закладывают основы его мировоззрения, морали, эстетических вкусов. 
Естественность и непринужденность обстановки, совместно слушание музыки, та особая атмосфера, 
которая создается во время занятий с любимым человеком, – все это определяет большие возможно-
сти для приобщения ребенка к музыке. Исполнение песен, хороводов, частушек, плясок объединяет 
всех членов семьи, а если музыкальная деятельность сочетается с другими видами – театрально-игро-
вой, художественно словесной, изобразительной-то решаются важные нравственно-эстетические за-
дачи воспитания. 

Безусловно, музыкальная школа помогает ребенку раскрыть свое сердце посредством музыки, осо-
бенно если занятия проводит любящий свое дело педагог. Однако старания педагога станут более 
эффективными, если в доме царит дух любви и уважения к музыке, поддерживается постоянный ин-
терес к этому источнику радости и вдохновения. 

Зачастую сами родители нуждаются в музыкальном воспитании. Есть несколько форм работы учи-
теля музыки с ребенком и его семьей. Это приглашение родителей в школу для беседы, посещение 
семей своих учеников, совместные концерты учащихся и родителей; лекции, встречи с артистами, 
певцами, композиторами, домашние концерты, совместные походы в театр, филармонию. Иногда ро-
дители прилагают все свои силы, чтобы их дети получили аттестат или диплом с отличием, и забы-
вают о духовном мире ребенка, его нравственном развитии. И тогда вырастают молодые люди с не-
развитой эмоциональной сферой, не способные к жалости и состраданию. И тут на помощь может 
прийти музыка… 

У ребенка мало знаний и опыта, но его эмоциональный мир необыкновенно ярок и сложен. Он 
обостренно чувствует добро и зло, фальшь и искренность. Очень важно сохранить в детях эту све-
жесть и непосредственность чувств. Одним из важнейших средств эмоционального развития ребенка 
становится музыка, для которого язык эмоций родной. Музыка, понятая и прочувствованная ребен-
ком, становится важным средством нравственного воспитания. Музыка учит добру. 

Наша задача привлечь детей к красоте музыки, помочь ощутить ее в полной мере. Постигая кра-
соту в музыке, ребенок учится ценить ее и в жизни, и в человеческих отношениях. 

Только совместно с семьей педагог сможет привить детям любовь к музыке и главная задача му-
зыкальной педагогики – духовное раскрытие и обогащение детей, формирование их как высококуль-
турных и нравственных членов общества, станет реальностью. 
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По мере развития и становления информационного общества возникает необходимость использо-
вать образовательный потенциал, который представляет использование средств массовой информа-
ции и каналов массовой коммуникации, что помогает найти истинное место и наиболее эффективные 
способы использования новых информационных технологий в образовательном процессе. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) – это основанная на использовании компьютерной 
техники программно-телекоммуникационная среда, реализующая едиными технологическими сред-
ствами и взаимосвязанным содержательным наполнением качественное информационное обеспече-
ние школьников, педагогов, родителей, администрацию учебного заведения и общественность. По-
добная среда должна включать в себя организационно-методические средства, совокупность техни-
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ческих и программных средств хранения, обработки, передачи информации, обеспечивающую опера-
тивный доступ к педагогически значимой информации и создающую возможность для общения педа-
гогов и обучаемых. 

Требования к информационно-образовательной среде являются составной частью Федерального 
государственного образовательного стандарта. ИОС должна обеспечивать возможности для инфор-
матизации работы любого учителя и учащегося. Через ИОС учащиеся имеют контролируемый доступ 
к образовательным ресурсам и Интернету, могут взаимодействовать дистанционно, в том числе и во 
внеурочное время. Родители должны видеть в ИОС качественные результаты обучения своих детей и 
оценку учителя. Учитывая тот факт, что информационная среда позволяет решить комплексную за-
дачу интеграции информационных процессов, характерных для основных видов деятельности обра-
зовательного учреждения, вполне допустимо применение понятия «Единая информационная среда» 
(ЕИС) образовательного учреждения, рассматриваемая в качестве педагогически и технически орга-
низованной сферы информационного взаимодействия участников образовательного процесса. 

Образовательная среда представляет собой системную интеграцию информационных объектов и 
инноваций с целью создания информационно-педагогических ресурсов для внедрения в педагогиче-
ский процесс, позволяющую использовать различные формы и стратегии освоения знаний и развивать 
самостоятельную, познавательную учебную деятельность. 

При традиционном обучении ведущим является учитель, а ведомым – ученик; учитель снабжает 
его необходимой информацией, показывает способы действия с ней. В информационно-образователь-
ной среде монополия учителя на информацию исчезает. Ученик сам получает информацию, сам мо-
жет ставить и решать познавательные проблемы, обращаясь за помощью не только к учителю, но и к 
другим специалистам на специализированных форумах Интернета. Но функции учителя при этом рас-
ширяются: он не только организует обучение, но и направляет поиск ученика, консультирует, «под-
держивает» его. Иными словами, ведущую роль теперь играет не воздействие педагога на ученика, а 
их взаимодействие. 

Главным фактором, определяющим высокий педагогический результат, является степень осмыс-
ления обучаемым знаний, передаваемых ему педагогом, что возможно только тогда, когда обучаемый 
будет играть все более активную роль в процессе передачи и усвоения учебного материала. 

Активное взаимодействие в учебном процессе педагога, обучаемого и образовательной среды 
обеспечивается тогда, когда педагог перестает быть единственным распространителем учебной ин-
формации, а учащийся из объекта обучения становится равноправным субъектом познания и получает 
свободный и самостоятельный доступ к качественной учебной информации. 

В настоящее время информационно-образовательная среда учебного заведения рассматривается 
как составляющая единого российского информационно-образовательного пространства, формирова-
ние и развитие которого осуществляется в рамках региональных и федеральных программ информа-
тизации образования в России. Кроме того, сегодня важным компонентом развития теории и практики 
организации учебного процесса в образовательном учреждении любого уровня в условиях информа-
тизации и модернизации образования являются информационно-образовательные системы, использу-
ющие сетевые технологии и представляющие собой составную часть информационно-образователь-
ной среды учебного заведения. Анализ процесса развития информационной образовательной среды в 
отечественном образовании показал, что эффективность процесса ее становления зависит от следую-
щих взаимосвязанных факторов: государственной поддержки, создания глобальной информационной 
инфраструктуры образования и подготовки кадров для системы образования в области использования 
и внедрения информационных технологий. С целью удовлетворения запроса современного общества 
(формировать личность с необходимым набором образовательных компетенций) школа создаёт усло-
вия, обеспечивающие успешное развитие обучающихся. Совокупность педагогических условий в со-
временной образовательной реальности объединяют в понятие «образовательная среда». 

В настоящий момент времени происходит внедрение Федерального государственного образова-
тельного стандарта. Создание каждой школой информационно-образовательной среды это уже не но-
вовведение, а одно из требований, которое предъявляет государство к учебному учреждению. В вы-
страиваемой иерархии информационно-образовательных сред всех уровней образования предметная 
информационно-образовательная среда является составляющей школьной информационно-образова-
тельной среды. Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 
компетентность сотрудников организации, осуществляющей образовательную деятельность в реше-
нии профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки применения 
ИКТ. 
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РАЗВИТИЕ И КРИЗИС ТРЁХ ЛЕТ 
Аннотация: в данной статье рассмотрены подробно основные проблемы развития и воспитания 

ребенка третьего года жизни, описаны особенности его общения со взрослыми и сверстниками, 
даны примеры игр-занятий, показаны пути становления его личности. Пособие адресовано родите-
лям и гувернерам, педагогам дошкольных учреждений. 

Ключевые слова: познавательное развитие, ранний возраст, сенсорное развитие, игры-занятия, 
кризис трех лет. 

Казалось, только вчера малыш озарил своих родителей первой улыбкой, сделал свои первые шаги, 
произнес первое слово. А сейчас перед нами уже самостоятельный маленький человек, который уже 
многое умеет делать, принимать свои первые решения и призывать прислушиваться к своему мнению. 
Правда, все это приходит не сразу. Ребенок развивается поступательно, шаг за шагом, и в каждом 
новом периоде достигает новых высот и радует родителей все новыми успехами. 

Мы говорим сейчас о возрасте 2–3 лет, и было бы ошибкой считать, что основные тяготы позади, 
потому что малыш повзрослел, и с ним стало легче «договориться». Ошибкой только в том случае, 
если взрослым не знакомы особенности этого удивительного периода – периода уникальной стропти-
вости и непослушания. Ребенок 2–3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, малыша 
легко отвлечь и переключить с одного на другое. И это касается не только эмоционального состояния, 
но и физической активности. Он с легкостью меняет деятельность, переключает свое внимание с од-
ного на другое и, как следствие, быстро утомляется. Обусловлено это тем, что в 2–3 года у ребенка 
недостаточно сформированы механизмы саморегуляции организма, поэтому основная задача родите-
лей и воспитателей состоит в гармоничном совершенствовании как физических, так и эмоциональных 
качеств малыша. 

Именно об этом и пойдет речь в данной статье. Мы рассмотрим не только особенности физиче-
ского развития ребенка, сенсорное восприятие и социализацию маленького человека на протяжении 
года жизни, а охарактеризуем самый первый возрастной кризис малыша – «кризис трех лет». Мы по-
стараемся ответить на довольно простые с виду вопросы: «Как? Почему?». 

Итак, малыш вступил в новую для себя (и для своего ближайшего окружения) фазу развития – 
взросление ребенка от 2-х до 3-х лет. Этот период охватывает в себе множество изменений, как физи-
ческих, так и психологических, и начнем мы, пожалуй, по порядку. 

Физическое развитие, или «прыг-скок» 
В возрасте 2–3 лет ребенок уже много двигается. Ни в коем случае не следует запрещать ему это 

делать, поскольку физическое воспитание предельно важно для малышей этого возраста. Таким и 
пока только таким образом он видит для себя познание мира, приобретение нового опыта и получение 
новых впечатлений. К сожалению, если для малыша не созданы необходимые условия для осуществ-
ления разнообразного рода движений, это может привести к довольно плачевным последствиям. 

Одним из наиболее характерных признаков того, что малыш недополучает необходимых трениро-
вок, является проявление так называемой компенсаторной двигательной функции. Он начинает рас-
качиваться из стороны в сторону, беспорядочно размахивать руками, и даже сосать пальцы. Все эти 
признаки свидетельствует о нарушениях в построении системы развития ребенка, и если не обратить 
на них должного внимания, то отсутствие двигательных занятий может привести к нарушению мно-
гих психофизических процессов в организме, выразиться в дефекте в развитии речи, задержке разви-
тия, нарушении обмена веществ и даже опорно-двигательного аппарата. Дети, лишенные возможно-
сти воспроизводить свободные движения, вялы и эмоционально подавлены. 

Для малыша сейчас наиболее важна поддержка взрослого человека. Следует организовать для него 
возможность двигаться. На данном этапе это не сложно: в возрасте 2–3 лет малыш еще не сконцен-
трирован на определенном виде деятельности, он молниеносно меняет темп и характер, может без 
остановки ходить, бегать, играть в мяч и пр. Полезно знать, что среднее количество движений в ми-
нуту у детей варьируется в зависимости от возраста. От 32–41 в 2 года, до 44–56 движений в минуту 
к трем годам. Воплощая данное количество на практике в совместных играх с малышом, взрослые 
помогают ему приобрести самостоятельность в управлении своим телом и темпом движений, быть 
более уверенным в этом управлении. Наиболее полезны в данном случае будут игры, сочетающие в 
себе ползание, подлезание, перелезание и бег. И совсем необязательно специально сооружать препят-
ствия, позволяющие ребенку воплотить данные активности. Достаточно просто оглянутся вокруг. В 
бытовом плане для развития двигательных функций прекрасным «орудием» послужат лестницы, сту-
пеньки, пеньки, камушки и прочие «полезные» предметы, встречающиеся по пути движения. Можно 
предложить погулять по извилистой дорожке, расставить на ней ягоды и грибочки, которые взрослый 

130     Приоритетные направления развития науки и образования 



Педагогика 
 

с ребенком по пути будут собирать в корзину. Можно пробежаться, изменяя темп и скорость бега, 
поиграть в догонялки. Но главное – движение. 

В процессе поддержания активности, не стоит забывать и о том, что ребенку нужно время на вос-
становление потраченных сил. Мы говорим сейчас о состоянии покоя. Очень важно дифференциро-
вать условия жизни путем соблюдения режимных моментов. Для правильного распределения 
нагрузки необходим дневной сон, который для малышей в возрасте 2–2,5 лет должен составлять не 
менее 3-х часов, а для детей постарше (2,5–3 года) – не менее 2 часов в день. Правильно распределяя 
время малыша, предоставляя ему периоды для расхода энергии, и ее восстановления, близкие смогут 
с гордостью наблюдать за тем, как движения их ребенка, бывшего еще вчера так забавно неуклюжего, 
день за днем приобретают уверенность. 

Сенсорное восприятие, или «пушистый воротничок так похож на зайчика» 
Быстро летит время, и ребенок уже не просто бездумно хватается за предметы, попадающиеся ему 

под руку, а вполне осознанно трогает вещи. Он уже может определить размер, фигуру, или даже цвет. 
Все это называется сенсорным восприятием. По сути, это формирование у ребенка знаний о цвете и 
форме предметов, их запахах и вкусах и даже положения в пространстве. В два года у ребенка уже 
закрепляется восприятие предмета по его размеру. Он уже умеет различать, какая игрушка большая, 
а какая маленькая, и со стороны родителей и воспитателей в детском саду важно облегчить процесс 
закрепления так называемых образцов путем «опредмечивания» деталей. Например, предметы пря-
моугольной формы – это кубики, а круглой – это мячики и шарики, а маленькая коробка умещается в 
коробке большего размера. 

В данном формате взаимодействия применительна и очень результативна игра с пирамидкой, ко-
гда малыш нанизывает на палочку сначала большие колечки, а затем переходит к меньшим. Эта игра 
формирует практические навыки и умения, подлежащие в будущем достаточным базисом для опре-
деления своей одежды, обуви, посуды и пр. 

Побуждая ребенка к исследованию окружающего его мира, на родителей и воспитателей возлага-
ется задача по формированию так называемых сенсорных эталонов в восприятии размера, формы, 
цвета и пр. К трем годам малышу желательно иметь минимальные эталоны: по форме это круг и квад-
рат, по размеру – это большой и маленький, по звуку – это громкий, тихий. В режиме занятий в дет-
ском саду, для малышей продумано множество дидактических упражнений, но не забывайте о том, 
что в быту так же важно поддерживать и даже закреплять полученные знания. Так, дом – большой, 
снег белый, а хлопок в ладоши громкий. 

К трем годам темп сенсорного развития ускоряется и на смену пирамидкам и деревянным палоч-
кам, с которыми так сложно было еще недавно справится, ребенок переходит к мозаичным наборам, 
рисованию и даже строительным головоломкам. Необходимо создать оптимальные условия для 
накопления представлений о цветах, формах и фактуре, что непременно отразится в совершенствова-
нии координации движений рук и моторика пальцев. 

Социально-коммуникативное развитие, или «Что посеешь, то и пожнешь» 
Мы подошли к тому аспекту развития ребенка, который является одним из направлений Федераль-

ного государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Так называемые пра-
вила, применяемые при развитии социально-коммуникативных навыков, по- праву контролируются 
со стороны компетентных органов, т.к. именно данное направление развития является основой для 
успешной социализации ребенка. Именно в возрасте 2–3 лет малыш начинает усваивать нормы и цен-
ности, принятые в обществе, совершенствует навыки общения не только со сверстниками, но и со 
взрослыми, становится самостоятельным и начинать саморегулировать свои действия. 

Уже на третьем году жизни взрослые замечают, что у ребенка начинает происходить дифференци-
ация представлений о себе, о своих возможностях и способностях. Здесь важно заложить правильные 
установки, которые позволят ребенку уточнить отношение к себе. Задача родителей – способствовать 
развитию представления ребенка о его внешнем облике. Это значит, что будет не лишим обращать 
внимание на цвет глаз, волос, одежду и пр. Следует не забывать подчеркивать его достоинства. У 
ребенка формируется половая идентификация, поэтому основным методом для ее развития могут слу-
жить указания на особенности прически мальчиков и девочек (девочки носят бантики, мальчики – 
нет), разнличия в одежде и пр. Для более тщательного усвоения это стоит делать как в непосредствен-
ном общении с ребенком, например, при разглядывании деталей в отражении зеркал, так и в играх, 
путем распределения ролей. (Девочкам предлагается быть мамой, мальчикам – папой). 

Именно сейчас, в возрасте 2–3 лет, малыш осознает, что имеет свое собственное имя и различает 
его ласковые варианты. Поэтому не надо пренебрегать частотой обращения к ребенку именно по 
имени, для того, чтобы ребенок смог самостоятельно выделять себя как персону и создавать структуру 
образа собственного «Я». Самое главное – культивировать доверие со стороны ребенка к миру взрос-
лых для того, чтобы освоение окружающего происходило уже не со стороны, а через призму собствен-
ного «Я», как части этого окружающего. С этой целью в обществе, котором развивается ребенок, здесь 
более эффективно развитие в группе сверстников детского сада, создаются ситуации, где центром 
является каждый ребенок. Достаточно эффективно работает прием, заключающийся в размещении 
групповых фотографий детей, где ребенок сможет найти и самостоятельно узнать себя на снимке. В 
быту рекомендуется оформить семейный альбом, в котором будут собраны семейные фотографии, и 
при просмотре обращать внимание на то, как ребенок находит себя на фото. Все это поможет создать 
позитивное отношение к миру взрослых, который он осознанно осваивает. 

При правильном формировании «Я», построение взаимодействия со сверстниками будет происхо-
дить более гладко. Адекватное общение со сверстниками – явление собирательное, предстает как 
единство ориентировки в окружающем мире и представлениях о самом себе. 
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В возрасте 2–3 лет взаимодействие ребенка со сверстниками строится на интересе друг к другу, на 
играх рядом и вместе. Таким образом, формируется так называемое «просоциальное поведение» – 
умение делиться, сопереживать, проявлять заботу о других. Со стороны воспитателя, или родителя, 
очень важно включать в «режим» взросления ребенка сюжетно-ролевые игры. («Угостим куклу», 
«Накормим собачку»). Они позволят не только усвоить и закрепить бытовой опыт, но и подогреет 
интерес к игре со сверстниками. Важно не забывать о важности создания тактильного контакта в игре 
(«Хоровод»), который направлен на поддержание доверительных отношений к окружающему. 

Нужно присмотреться к тому, как ведет себя ребенок во взаимодействии со сверстниками и со 
взрослыми. Так называемыми «индикаторами» успешного контакта малыша с внешним могут слу-
жить: его активное взаимодействие, эмоциональная реакция на удовлетворение, неудовлетворение 
своих потребностей, самостоятельность в различных видах детской деятельности, зарождение эле-
ментов самооценки и пр. 

Кризис трех лет, или «Осторожно, трехлетка!» 
«Я сам! Не хочу, не буду!» – первые признаки проявление кризиса. Само слово «кризис» никаких 

приятных эмоций не вызывает. Более того, на ум читателю приходят ассоциации, связанные с про-
блемами, болезнями и тому подобными неприятностями. Почему? Да потому, что любые перемены 
мы не любим и связываем с потерями. Но в данном случае негативные эмоции напрасны. Перемены, 
происходящие с ребенком – это становление его личности, это переход от прежних форм поведения 
к совершенно новым для него. И, как и прежде, ребенок нуждается в вашем правильном реагировании 
и поддержке. Понимание того, что происходить с малышом и корректная реакция – залог успешно 
перехода трудного возраста и сохранения нервной системы ребенка. Рассмотрим, что такое «кризис 
трех лет». 

Для начала, необходимо обратить внимание на поведение ребенка, т.к. не каждый каприз означает 
кризис. Здесь важно оценить поведение в целом. Ниже приведем несколько признаков, по которым 
можно легко распознать наступление переломного периода. Общие признаки характерны абсолютно 
для всех кризисов: будь то годовалый малыш, или «трудный» подросток. Весь «букет» признаков, по 
которым определяют наступление кризиса, называют «семизвездие» и, представляя каждую состав-
ляющую, можно успешно помочь ребенку. Что это за «семизвездие»? 

1. Негативизм. Явный признак наступления кризиса. Заключается он в намеренном отрицании 
предложенного. Даже если 3-х летний ребенок чего-то хочет, он будет говорить: «Не хочу!». На это 
его мотивирует стремление делать все наоборот, не так, как его просят. 

2. Упрямство. Высказав свою точку зрения, либо попросив о чем-то, маленький упрямец будет 
гнуть свою линию всеми силами. И вполне вероятно, что он уже расхотел то, о чем просил, но суть 
подобного поведения заключается лишь в убеждении собственного «Я», что с его мнением считаются. 

3. Строптивость. Общий протест против всего, что предлагается ребенку. 
4. Своеволие. Маленький бунтарь принимает только то, что решил и задумал сам. Это своеобраз-

ная тенденция к самостоятельности. Но малыш сейчас еще не может оценить свои возможности. 
Именно поэтому такое поведение вызывает конфликты и ссоры с окружающими. 

5. Обесценивание. Обесценивается все, что до этого было дорого и важно. Игрушки заброшены в 
угол, родители вдруг стали злыми, а заботливые бабушки и дедушки – противными. Проявление этого 
отношение легко заметить – родители и педагоги слышат обзывания; ломаются любимые игрушки, 
рвутся книжки и пр. 

6. Протест. «Война» с окружающими, постоянный конфликт. 
7. Деспотизм. Особенно остро проявляется в семьях с несколькими детьми, потому как деспотизм 

принимает черты обостренной ревности. Бунтарь диктует свои правила поведения в семье: что есть, 
в чем гулять, а младшие братья и сестры не имеют в семье никаких прав. 

Вполне вероятно, что перечисленные выше признаки могут повергнуть родителей в замешатель-
ство, особенно, если проявление бунтарского поведения происходит на людях. Сталкиваясь с подоб-
ным поведением важно помнить, что внешние негативные признаки – это лишь обратная сторона ста-
новления личности – основной смысл критического возраста. Ребенок пытается отделиться от роди-
телей, проявить самостоятельность и независимость. 

Что делает большинство родителей при появлении истерики ребенка? Как правило, идут на поводу 
у маленького бунтаря. Но, давать трехлетке право на полную самостоятельность совершенно непра-
вильно, ведь малыш, уже много освоив, еще не полностью осознает свои мысли и не может планиро-
вать действия. Взрослые могут облегчить критические проявления лишь путем перестроения детско-
родительских отношений, которые должны войти в совершенно новое русло и быть основаны на ува-
жении и терпении. 

Следуя основным практическим рекомендациям, родители смогут, во-первых, сформировать свое 
правильное отношение к происходящему, а во-вторых помочь малышу перейти в новую для себя ста-
дию развития личности. 

1. «Спокойствие, только спокойствие». Выход ребенка из себя, ор, слезы – так называемые «аф-
фектные вспышки» – приводят многих родителей в состояние, подобное состоянию своего малыша. 
Это не спасет. А поможет спокойствие, невозмутимость, а в некоторых ситуациях даже улыбка. Ребе-
нок успокоится гораздо быстрее, чем в случаях, если отвечать криком на крик. Необходимо проявить 
хитрость, например, во время истерики спеть песню, или прочитать малышу его любимую сказку. 
Таким образом, взрослый просто переключает внимание и тем самым останавливает конфликт. 

2. «Метод проб и ошибок». Три года – это пиковое развитие самостоятельности, первое понимание 
того, что «я значу в этом мире». Один раз в гневе сказанное мамой слово «растяпа» за разбитую чашку 
надолго отбивает у малыша помогать на кухне. Надо дать ему возможность делать ошибки сейчас, на 
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глазах близких. Ребенок должен обрести свой личный опыт неудач, чтобы со временем научиться 
действовать правильно. Безусловно, мы не говорим о полном потакании. Следует определить для себя 
границы: например, нельзя играть на проезжей части, выходить на улицу без шапки и пр. 

3. «Свобода выбора». Большинство негативных проявлений кризиса «вытекает» именно из-за того, 
что малыш не чувствует свободы в собственных решениях. «Нет, не хочу, не буду!» – не заставляйте. 
Следует предложить выбор. Маленькая хитрость в виде двух вариантов, из которых малыш самосто-
ятельно выберет один из предложенных, позволит ему почувствовать важность своего мнения, что к 
его мнению прислушиваются, а он, как личность, имеет «свой вес». 

4. «Игра». Не ест кашу – покормить ею медведя вместе. Не чистит зубы – почистить зубы кукле. 
Личный пример и ролевая игра приучат ребенка в ситуативной форме к выполнению необходимых 
вещей и действий. 

5. Положительное и уважительное отношение. Очень важно не ругать ребенка и ни в коем случае 
не сравнивать его с другими детьми. Лучше спокойно объяснить, что испачканная одежда лишила его 
прогулки, ведь теперь ее необходимо выстирать; что сломанная кукла сама не починится, и на новую 
игрушку нужно будет зарабатывать деньги. В этом возрасте ребенку будут понятны доходчивые объ-
яснения правил поведения и отношения к вещам и животным, его нельзя сказать о ситуации сравни-
вания с «Машей, Сашей, Витей». В 3-х летнем ребенке здоровое соперничество не развито, а вот нега-
тивное отношение к упомянутым в сравнении сверстникам будет заложено. 

6. Следует быть дипломатичными, т.е. искать «золотую середину» как приемлемый для обоих ва-
риант. 

7. И наконец, больше добрых слов. Малыш уже испытывает гордость за свои умения и успехи. 
Надо одобрять проявления его самостоятельности, хвалить за успешно сделанное действие, позволять 
помогать взрослым. Тем самым в ребенке формируется потребность делать добрые дела через личный 
пример. 

Обобщая все вышеописанное, следует сделать акцент на том, что примерно до двух лет главную 
роль в развитии ребенка играет совместная деятельность малыша и взрослого. Но на третьем году он 
становится более самостоятельным, научается элементам самообслуживания, начинает проявлять 
творческие способности и выполняет многие действия уже без помощи взрослого. И к 3-м годам уже 
много умеет. Серьезные успехи, которых добивается ребенок, качественно изменяют все его поведе-
ние. Хотя роль взрослого по-прежнему остается ведущей, у ребенка стремительно нарастает стремле-
ние действовать независимо от взрослых. Именно под влиянием это самостоятельности начинает про-
исходить осознание себя. Ребенок научается отделять себя от взрослого, начинает понимать, что то, 
или иное действие выполняет именно он. У ребенка появляются собственные желания, часто не сов-
падающие с желаниями взрослых, хотя раньше между ними не было особых расхождений. И основной 
задачей родителей и воспитателей в период развития, а в нашем случае в возрасте 2–3 лет, – остается 
следить за появлением нового в поведении ребенка и координировать с позиции помощника. Ведь во 
всех изменениях важно не то, как они протекают, а то, к чему они привели. 
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Аннотация: в статье представлены результаты глубинного интервью со студентами вуза о 
проблемах отечественного высшего образования, снижающего его эффективность. 
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В современном постиндустриальном российском обществе трансформации касаются всех сторон 
общественного развития. Однако динамические процессы, касающиеся системы отечественного об-
разования, отличаются сложным неодетерминистским характером, обусловленным комплексом взаи-
мообусловленных тенденций и явлений. Обращение к исследованиям в области анализа эффективно-
сти системы отечественного образования, позволяют сделать вывод о наличии системного кризиса 
образования. Социальными детерминантами такого кризиса являются: дефицит финансового обеспе-
чения, что сопоставимо с отсталыми и слаборазвитыми странами, а бюджетные расходы на образова-
ние в России являются одними из самых низких в мире [1], Другим социальным барьером образова-
тельной системы, является несоответствие получаемых компетенций, уровня, направленности полу-
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ченного образования требованиям современного цивилизационного развития. Все это позволяет ха-
рактеризовать кризис образования, как существенную составляющую национальной безопасности, 
проявляющуюся в дефиците квалифицированных кадров, низком уровне внедрения современных 
научных технологий и разработок в экономику страны. Современные ученые выделяют два методо-
логических подхода к способам выхода из системного кризиса, один из которых заключается в воз-
можности формирования в процессе образования нового типа мышления, позволяющего сформиро-
вать когнитивные и профессиональные основы адаптации личности молодого специалиста к посто-
янно изменяющимся социальным, технологическим, информационным условиям. Суть данной техно-
кратической технологии обучения заключается в акцентировании в процессе обучения методов фор-
мирования у студентов рационального мышления, эффективного оперирования информацией, посто-
янное усложнение навыков овладения компьютерными технологиями и. т. п., что в целом будет спо-
собствовать рационально-прагматичному мышлению. Второй подход в оценке кризисных явлений 
причинами кризиса системы образования, считает дегуманизацию образования, неоправданное «пре-
вращение его в инструментальную категорию индустриальных и рыночных отношений. В этой связи, 
представляется важным, привести в рамках данной статьи результаты исследования по опросу самих 
участников образовательного пространства, мнения о качестве образования, его востребованности, 
социально-психологических барьерах, снижающих его эффективность. Методом исследования вы-
ступило глубинное интервью по широкому спектру вопросов, связанных с системой вузовского обра-
зования. В исследовании приняли участие 28 студентов, 1–4 курса бакалавриата социологического 
факультета Алтайского государственного унивенситета, направлении подготовки «Организация ра-
боты с молодежью». 

Большинство опрошенных студентов (85%) указали на недостаточное качество обучения, прояв-
ляющееся, по их мнению, в низкой востребованности получаемых знаний для будущей специально-
сти, их излишняя теоретизированность, отсутствие прикладного, практикориентированного харак-
тера. В этой связи, еще Э. Фромм образно отметил ограниченность образования, которое сведено к 
инструменту общественного преуспевания или, в лучшем случае, к использованию знаний для прак-
тического приложения в конкретной области человеческой жизнедеятельности, посвященной «добы-
ванию пищи» [2]. Таким образом, главные субъекты образования, констатируют процесс отчуждения 
получаемых знаний от реальных требований постоянно трансформирующего общества. Кроме того, 
обучающиеся указали на важный недостаток образования, заключающийся в инертности образова-
ния, используемых образовательных, информационных технологий, острый недостаток материаль-
ных средств, в виде низких стипендий или их отсутствия, что побуждает около 70% студентов рабо-
тать во время учебной деятельности, что делает получение образования лищь формальным, снижает 
его качество. Многие студенты указывают на недостаточный уровень включенности в образование, 
его возможную компенсацию широкими возможностями, связанными с информационной револю-
цией настоящего времени. Важно заметить, что необходимо переориентировать образование с репро-
дуктивного характера, трансляции знаний, на продуктивный характер, заключающийся в расширении 
возможностей эффективных навыков работы с информацией, используя имеющиеся инновации. 
«Наша система вузовского образования, по большей мере, ориентируется на запоминание и усвоение 
огромного количества готовых материалов и решений. Европейская и американская системы – на обу-
чение самостоятельному поиску необходимой информации, ее обобщение и анализ, и, наконец, на 
поиск собственных решений» [3]. Один из недостатков отечественного образования, по мнению сту-
дентов, связан с недостатком элективных курсов, отсутствием свободного выбора необходимых для 
образовательной траектории предметов, дублирования других предметов. Студенты все чаще жалу-
ются на недостаточность навыков будущей профессии. Одной из важных проблем, волнующих сту-
дентов, является невостребованность полученной профессии на рынке труда, Образование не успе-
вает перестраиваться в связи с новыми рыночными требованиями к появлению новых типов деятель-
ности и к личности будущего специалиста. Наблюдается полное несоответствие компетенций, полу-
ченных в процессе образования и адекватных требований, предъявляемых работодателями. По дан-
ным исследований, успешность освоения той или иной карьеры не зависит от специальности, получа-
емой в вузе. 

Таким образом, новая парадигма образования, должна быть направлена на эффективное развитие 
основных субъектов образования, ее творческого потенциала, развитие гибких, проектных, соответ-
ствующих реалиям времени форм обучения, совершенствование индивидуальных и групповых траек-
торий обучения. 
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В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается использование системы наставничества в обра-
зовательных организациях. 

Ключевые слова: наставник, наставляемый, адаптация, школа молодого специалиста. 
Согласно статистическим данным около 30% молодых специалистов уходят из образовательных 

организаций после первого года своей работы. Это происходит по разным причинам. К одной из таких 
причин можно отнести то, что уже с первого дня работы молодой специалист несет ту же ответствен-
ность, что и другие педагоги, работающие не один год. Кроме того, администрация, коллеги и даже 
родители ожидают от молодых специалистов такого же профессионализма, как если бы они работали 
в течение многих лет. 

Становление молодого специалиста обычно происходит примерно за 3–4 года и, как правило, 
включает в себя следующие этапы: 

− адаптация, когда происходит освоение норм профессии, ее основных требований; 
− стабилизация, когда продолжается дальнейшее совершенствование профессиональной компе-

тенции; 
− творчество, когда педагог уже способен к инновационной деятельности и творчеству. 
Для поддержки молодых специалистов и созданию комфортных условий в образовательных орга-

низациях, существуют различные меры поддержки, среди которых особое место занимает система 
наставничества. 

Именно система наставничества является действенным и эффективным способом профессиональ-
ного становления молодого специалиста на начальном этапе их деятельности, то есть на этапе адап-
тации. 

К основным задачам наставничества можно отнести: 
− удовлетворение потребности молодого специалиста в непрерывном образовании; 
− оказание помощи (методической, психологической и т. д.) в преодолении возникающих затруд-

нений; 
− способствование формированию индивидуального стиля деятельности молодого специалиста; 
− помощь молодому специалисту в использовании современных методов, приемов и образователь-

ных технологий в образовательном процессе. 
Как правило, когда молодой специалист приходит работать в новую образовательную организа-

цию, то ему назначают наставника. Чаще всего, это преподаватель той же дисциплины или профиля, 
которую преподает молодой специалист, чтобы наставнику и наставляемому было легче найти общий 
язык. Прежде, чем начать работу, наставнику необходимо составить план работы с молодым специа-
листом. Система работы с молодыми специалистами строится на делении всей деятельности на 
3 этапа: совместная работа наставника и молодого специалиста; координирование деятельности мо-
лодого специалиста; самостоятельная работа молодого специалиста / творческая деятельность моло-
дого специалиста. 

Поэтому работа с молодым специалистом может длиться как несколько месяцев, так и несколько 
лет, в зависимости от поставленных целей работы. 

Планирование основных направлений деятельности педагога-наставника с молодыми специали-
стами будет более эффективным, если на начальном этапе работы провести анкетирование и диагно-
стику для выявления профессиональных затруднений. Для достижения данной цели обычно исполь-
зуются следующие формы работы: беседа, анкетирование, диагностика. 

На основе результатов по выявлению профессиональных затруднений можно составлен план ин-
дивидуальной работы с молодым специалистом. Необходимо отметить, что для каждого молодого 
специалиста составляется свой, персональный план работы. 

Для того, чтобы период адаптации для молодого специалиста прошел быстрее и работа молодого 
педагога уже на начальном этапе отличалась эффективностью, наставник может разработать методи-
ческие рекомендации для молодых специалистов. Основной целью создания таких рекомендаций яв-
ляется возможность пользоваться ими в любое время, когда проконсультироваться с наставником по 
возникающим вопросам не получается. 

Система наставничества предполагает использование различных форм работы: беседа, собеседо-
вание, анкетирование, тестирование, тренинговое занятие, методическая консультация, взаимопосе-
щение занятий, участие в различных мероприятиях. 

Любая деятельность должна приводить в итоге к определенным результатам. Организация си-
стемы наставничества в техникуме позволяет добиться определенных результатов. Результативность 
деятельности молодых специалистов также можно проследить через их участие в мероприятиях раз-
личного уровня: конкурсы, викторины, олимпиады. Более того. Разработка методических продуктов 
и публикации педагогических статей позволяют увидеть результаты работы с молодым специалистом. 
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В профессиональных образовательных организациях необходима система наставничества, для 
того, чтобы молодые специалисты могли преодолеть трудности, с которыми они могут столкнуться в 
период адаптации и успешно продолжать свою профессиональную деятельность. 
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Аннотация: конкуренция на рынке труда требует притока квалифицированных специалистов во 
всех отраслях экономики, спортивный менеджмент не исключение. По мнению автора статьи, вы-
бор тематик дипломных работ бакалаврами позволяет студенту-выпускнику конкретизировать и 
реализовать свой творческий потенциал, определить приоритетные задачи в построении будущей 
карьеры. 

Ключевые слова: дипломная работа, профессиональные компетенции, творческий компонент, 
реализация обучения, спортивный менеджмент. 

Проводимая модернизация современной системы образования в России, является основной осо-
бенностью реформирования, требующее пристального внимания к поиску и реализации путей инно-
вационного совершенствования процесса обучения во всех областях экономики. Спортивный ме-
неджмент не исключение. Студенты – бакалавры профиля «Менеджмент в спортивной индустрии» 
обучаются будущей профессии в условиях постоянных изменений: как требований к компетенциям 
специалиста, требованиям ФГОС 3, 3+, так и в жесткой конкуренции на рынке труда. 

По данным информационного агентства «INFOLine» в Российской Федерации действуют более 
250 тысяч объектов спорта, способных единовременно принять более 6 миллионов человек. При этом 
обеспеченность спортивными залами составляет около 58%, бассейнами – около 8%, плоскостными 
спортивными сооружениями – около 25%. Занимаются физической культурой и спортом менее 20% 
российского населения, тогда как в экономически развитых странах мира этот показатель достигает 
40–60%. В 2010–2014 годах количество спортивных объектов в стране увеличилось, а самое главное, 
что ведется масштабная реконструкция сооружений, построенных еще в советское время [3; 4]. Эти 
сведения дают возможность полагать что возрастает потребность в высококвалифицированных спе-
циалистах – управленцах в спортивной индустрии. 

Оканчивая вуз, выпускник, используя полученные компетенции на практике опирается как на лич-
ный опыт, так и на возможность привнести в учебный труд какой-либо новый компонент. Творческая 
реализация полученных в процессе обучения знаний, умений и навыков, практическая реализация 
профессиональных компетенций предполагает наличия умений выразить совокупность новых знаний 
средствами физически-активных действий в нестандартных, постоянно меняющихся ситуациях, ви-
дения альтернативы – возможных способов реагирования на неожиданные изменения. Это синтез ум-
ственных способностей и мотивационной структуры личности, проявляющихся в продолжении реше-
ния задачи, которая ставится перед человеком (Д.Б. Богоявленская, 1993) [1]. 

Дипломная работа бакалавра, магистерская диссертация являются итоговой аттестацией и завер-
шающим этапом обучения, призванным продемонстрировать на практике полученные знания и 
навыки, а также способности к анализу и синтезу материала, решению проблем, разработке собствен-
ных идей и аргументированию их применения на практике [2]. 

Определиться с темой дипломной работы бывает не просто: не каждый студент имеет необходи-
мый потенциал возможностей. В таком случае, конечно, на помощь приходят педагоги. 

Кафедра «Менеджмент в спорте» Московского государственного университета путей сообщения 
в 2015 году провела седьмой выпуск специалистов данного профиля. Нами был проведен анализ вы-
бора тематик работ, все они соответствовали направлению 080200, 38.03.02 «Менеджмент», профиля 
«Менеджмент в спортивной индустрии». Темы отражали интересы студентов, их подход и разработки 
дают возможность оценить актуальность профессии для современного Российского общества. Напи-
сание работ осуществлялось как на базе кафедры, так и на выбранных объектах исследования. По-
ставленные задачи решались, как правило в полном объеме, а сделанные выводы, по результатам ра-
боты рекомендовались к внедрению на предприятиях спортивной индустрии. Важно отметить, что 
дипломы для многих выпускников стали своеобразным дополнением к резюме и помогали в трудо-
устройстве по специальности. Результаты выбора представлены в таблице. 
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Педагогика 
 

Таблица 1 
Темы дипломных работ выпускников – менеджеров в спорте 

 

п/п№ Год 
 

Всего 
тем 

Теоретико-обоб-
щающая направ. 

управления в 
спорте 

Управление коммер-
ческими и некоммер-

ческими структу-
рами 

Управление 
массовым 
спортом и 

спортом выс-
ших достиже-

ний 

Управление 
спортом ин-

валидов 
Другое 

1. 2009 30 6 17 5 0 2 
2. 2010 27 8 13 4 1 1 
3. 2011 30 6 18 3 1 2 
4. 2012 20 5 7 7 0 1 
5. 2013 20 3 14 3 0  
6. 2014 25 4 15 4 2  
7. 2015 30 7 16 5 1 1 

 
Анализ тематик показал, что современного выпускника – управленца в спорте интересует доста-

точно широкий спектр направлений: государственное и частное партнерство в спорте, частный биз-
нес, функционирование коммерческих и некоммерческих структур, паралимпийский спорт. Часть ра-
бот направленна на обобщение знаний в области спортивного менеджмента и маркетинга, истории 
его развития, спортивной психологии, однако в большинстве работы связанные с конкретными орга-
низациями или процессами проходящими в них, проблемными «узкими» местами. Предпринята по-
пытка разработки программ, методик их совершенствования или оптимизации. В разделе «Другое» 
были отмечены темы косвенной привязки к спортивной индустрии (например: «Бизнес-планирование 
спортивной передачи для телеканала Россия-2»). 

Практико-ориентированное высшее образование – одно из необходимых направлений его разви-
тия. Личная заинтересованность студента в конечном результате своего обучения, на наш взгляд, яв-
ляется отправной точкой для будущего специалиста. Первая самостоятельная творческая работа, ко-
торая интересна, прежде всего, тем, что студенту необходимо не просто пересказать чьи-то слова и 
положения, а высказать собственное мнение по интересующей его теме. Выбор темы является прояв-
лением творческого потенциала и возможностью реализации собственных амбиций. 
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Аннотация: целью статьи является обзор исследований в области переработки кальмаров с по-
лучением пищевых, терапевтических и диетических продуктов. Показана важная роль продуктов из 
кальмаров в обеспечении физиологической потребности человека основными питательными компо-
нентами и биологически активными веществами. В процессе исследования использованы стандарт-
ные методики и обработки их результатов. Оценена эффективность научных разработок, которая 
заключается в повышении качества готовых пищевых продуктов, расширении их ассортимента. На 
основании проведенных литературного обзора и патентного поиска предложено перспективное 
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оборудования. 
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Задача расширения области промышленной переработки мяса кальмаров, а также поиск новых ре-

шений его обработки имеет весьма обоснованный характер. Ведь кальмары содержат ряд полезных 
свойств, ценных минералов и витаминов, которые используются для профилактики и лечения многих 
заболеваний. 

Годовой вылов данного сырья достигает высокой отметки, а его переработка на территории России 
и бывшего СНГ слабо развита и занимается выпуском типовой продукции: консервов, пресервов, су-
шенной продукции [3] и т. д. 

Поэтому обзор методов и поиск решений, которые будут способствовать разработке технологий в 
области переработки кальмаров, с целью расширения ассортимента высокобелковой продукции, яв-
ляется актуальной задачей. 

Например потребление всего 85 г кальмаров могут обеспечить до 90% суточной нормы меди – 
минерала, играющего важную роль в поглощении, хранении и метаболизме железа, а значит, и в фор-
мировании эритроцитов. Также в кальмарах содержится 63% установленной суточной нормы селена. 
Селен – отличный антиоксидант, который успешно борется со свободными радикалами. Поэтому се-
лен способен уменьшать проявления артрит, и сопровождающимися болями. Кальмары – один из луч-
ших источников животного белка с полезными диетическими свойствами. Именно природные белки 
обеспечивают здоровье коже, мускулатуре, волосам и ногтям. В кальмарах много витаминов группы 
B. Один из них – витамин B2 (рибофлавин). Недавние исследования подтвердили, что это вещество 
снижает частоту и продолжительность мигреней. Моллюски насыщены минеральным фосфором. А 
ведь именно фосфор вместе с кальцием участвует в построении костей и зубов. На уровень сахара в 
крови большое влияние оказывает достаточное количество в организме витамина B3, которого доста-
точно содержится в кальмарах. Как источник магния, калия кальмары называют «галантным минера-
лом» из-за его способности расслаблять нервную систему и устранять мышечные спазмы и помогают 
регулировать уровень кровяного давления, подобно многим другим продуктам от гипертонии. 

В таблицах 1, 2 предоставлено содержание витаминов и минералов на 100 грамм солено-сушеного 
продукта. 

Таблица 1 
Содержание витаминов на 100 грамм солено-сушеного продукта 

 

Витамины Содержание, мг 
В1 0,18 
В2 0,09 
В3 2,5 
В9 1,1 
С 1,5 
Е 2,2 
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Таблица 2 
Содержание минералов на 100 грамм солено-сушеного продукта 

 

Минералы Содержание, мг 
Калий 280 
Фосфор 250 
Сера 180 
Натрий 110 
Магний 90 
Кальций 40 
Медь 1,5 
Йод 0,3 

 
Кальмар, как и любой другой морепродукт, очень богат всевозможными макроэлементами и мик-

роэлементами. Особенно полезен этот продукт для регионов, население которых страдает дефицитом 
йода и как следствие заболеваниями щитовидной железы. 

Существует ряд способов по обработке и переработке кальмаров, однако в Крыму данные техно-
логии не развиты. Поэтому необходимо усовершенствовать существующие и разрабатывать новые 
технологии переработки данного сырья, позволяющие: 

− определение возможности использования кальмара по приоритетным направлениям; 
− создание новых технологических решений и совершенствование применяемых традиционных 

технологий переработки морских организмов; 
− обеспечение экологической безопасности технологий и получаемой продукции; 
− разработка технологий производства из гидробионтов пищевых лечебно-профилактических про-

дуктов необходимых для населения, которое подвергается опасным для здоровья многофакторным 
нагрузкам. 

Выбор предмета исследования в частности, кальмара обусловлен высокой пищевой и биологиче-
ской ценностью, лечебными свойствами мяса и тем фактом, что промышленная переработка этого 
сырья не достаточна развита. 

Остановимся на применяемом обрабатывающем и перерабатывающем оборудовании. 
Оборудование для чистки и мойки кальмара внешний вид, которого показан (рис. 1). Оборудова-

ние используется для чистки тушек и щупалец кальмара от внешней шкуры, присосок и крюков. 
 

 
Рис. 1. Внешний вид машины для чистки и мойки кальмара 

 

139 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

Сырой кальмар загружается в бак машины, после этого бак наполняется горячей или тёплой водой 
и начинает вращаться. Шкура кальмара, соприкасаясь с рельефным корпусом бака и под воздействием 
горячей воды, отделяется от мяса тушки и щупалец. По завершении рабочего процесса очищенный 
кальмар вынимается из бака, отработанная вода сливается через специальное отверстие. Оборудова-
ние рационально и компактно сконструировано, просто, надёжно и экономично в эксплуатации, эф-
фективность чистки кальмара достигает 90…95%. Вступающие в непосредственный контакт с про-
дуктом детали машины изготавливаются из нержавеющей стали. 

Технические характеристики машины для чистки и мойки кальмара приведены в таблице 3. 
Таблица 3 

Технические характеристики машины для мойки кальмара. 
Характеристика TF-120

Производительность, кг/час 120
Объём бака, л 700
Диаметр бака, мм 900
Электропитание, В (Гц) 380 (50)
Потребляемая мощность, кВт 3,0
Габаритные размеры, мм 1300 х 1000 х 1100

 
Внешний вид оборудования для дробления кальмара показан ниже (рис. 2). 

Рис. 2. Внешний вид машины для дробления кальмара 
 
Машина предназначена для дробления кальмара в стружку, она оборудована устройством безопас-

ной подачи сырья и может оперироваться одним человеком. Машина имеет следующую технологи-
ческую производственную схему: сперва удалите щупальца и чешую, затем запеките кальмар в печи, 
предварительно обогатив его приправами, после чего при помощи данной машины можно быстро из-
мельчить кальмар в стружку.Технические характеристики машины для дробления кальмара представ-
лены в таблице 4. 

Таблица 4 
Технические характеристики машины для дробления кальмара 
Характеристика TF-600

Потребляемая мощность, Ватт 200
Производительность 2 тушки за цикл
Габаритные размеры, мм 450 х 360 х 290
Вес, кг 38

 
Внешний вид оборудования для мойки кальмара НЗ-ИМБ представлен ниже (рис. 3). 
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Рис. 3. Внешний вид машины для мойки кальмара НЗ-ИМБ 
 
Машина предназначена для мойки кальмара, а также мелких пород рыб на среднетоннажных судах 

типа СРТМ и береговых предприятиях. Принцип работы основан на перемешивании сырца при про-
мывании его водой внутри вращающегося барабана. Технические характеристики машины для мойки 
кальмара НЗ-ИМБ даны в таблице 5. 

Таблица 5 
Технические характеристики машины для мойки кальмара НЗ-ИМБ. 

 

Характеристика Показатель 
Производительность, кг/ч 1000 
Внутренний диаметр барабана, мм 504 
Расход морской воды, м3/ч, не более 2 
Давление, мПа 0,3 
Установленная мощность, кВт 0,75 
Габаритные размеры, мм 1400 х 790 х 1186 
Вес, кг 250 

 
Внешний вид машины для обесшкуривания кальмара показан ниже (рис. 4). 
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Рис. 4. Внешний вид машины для обесшкуривания кальмара 
 
Машина предназначена для снятия с тушки (мантии) кальмара наружного кожного покрова и про-

мывки. Устанавливается на судах или береговых предприятиях, занимающихся комплексной обра-
боткой кальмара. В основу работы устройства Доложен принцип перемешивания лопастями тушек 
кальмара с применением тепловой обработки. 

Технические характеристики машины для обесшкуривания кальмара представлены в таблице 6. 
 

Таблица 6 
Технические характеристики машины для обесшкуривания кальмара 

 

Характеристика Показатель 
Производительность теоретическая по сырцу, кг/ч, не менее 300 
Число оборотов лопастей, об/мин 56 
Масса единовременной загрузки, кг, до 100 
Расход горячей воды, м3/ч, не более 0,6 
Расход холодной воды, м3/ч, не более 0,3 
Давление холодной воды, МПа (кгс/см2) 0,35 (3,5) 
Установленная мощность, кВт 1,1 
Количество обслуживающего персонала, чел 1 
Габаритные размеры, мм 1340 х 910 х 1506 
Вес, кг 280 

 
На основании обзора научно-технической литературы, анализа применяемого оборудования, про-

веденного патентного поиска [2; 3] необходима разработка новых технологических схем по производ-
ству кулинарной готовой продукции из мяса кальмаров. 

Как показали результаты обзора, в настоящее время существует ряд оборудования и средств обра-
ботки, переработки кальмаров. Перспективой дальнейших наших исследований мы видим в совер-
шенствовании существующего оборудования и разработке конструкций нового оборудования. 
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Аннотация: содержание сухих веществ – важный показатель качества кондитерских изделий с 
использованием различных начинок. В статье отражена динамика показателя содержания сухих ве-
ществ в зависимости от соотношения рецептурных компонентов, а также в зависимости от при-
менения начинки в составе кондитерского изделия на протяжении срока годности изделий. 

Ключевые слова: натуральный мёд, медовая начинка, медово-ореховая начинка, начинка конди-
терских изделий, влажность, физико-химические показатели. 

Пищевая ценность мучных кондитерских изделий с медом велика. Значительное содержание лег-
коусвояемых углеводов, отличные вкусовые качества и высокая энергетическая ценность обусловили 
широкое использование мёда в производстве кондитерских изделий, в том числе детских и диетиче-
ских [2, с. 56]. 

Для получения кондитерских изделий с высокой пищевой ценностью принять решение исследо-
вать ассортимент начинок для кондитерских изделий на основе натурального цветочного мёда и крем-
мёда. В качестве наполнителя для начинок используются орехи. 

Продукты с мёдом и орехами отражают специфику Алтайского края и могут быть предложены как 
изыск местной природы. При этом использование мёда рациональнее всего в кондитерских изделиях 
без термической обработки. Использование мёда в качестве основы начинок мучных кондитерских 
изделий позволит расширить ассортимент изделий специализированного назначения с повышенной 
пищевой ценностью [2, с. 57]. Таким образом, исследование динамики свойств медовых начинок яв-
ляется актуальным. 

Исследования проводились в лабораториях кафедры «Технологии продуктов питания» ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова». 

В качестве объекта исследования выбраны рецептуры медовых начинок на основе двух видов ме-
дового сырья (мёд натуральный цветочный и крем-мёд) и двух видов орехового наполнителя (кедро-
вый орех и грецкий орех) [1, с. 53]. 

Был проведен ряд экспериментов по изучению динамики физико-химических показателей. В ка-
честве одного из исследуемых показателей было выбрано содержание сухих веществ, как показатель, 
наиболее важный для характеристики медовой начинки как компонента кондитерских изделий. 

Для проведения серии экспериментов были составлены модельные рецептуры начинок на основе 
натурального цветочного мёда и крем-мёда с добавлением 2, 4, 6, 8, 10% орехового наполнителя из 
кедрового и грецкого ореха. 

Методики определения сухих веществ, используемые в медовом и кондитерской производстве, 
имеют серьезные отличия. 

При производстве мёда влажность продукции определяется в соответствии с ГОСТ 53126–2008, 
что является неудобным для использования производителями кондитерской продукции. При произ-
водстве кондитерских изделий влажность определяется в соответствии с ГОСТ Р 5900–73. Данный 
факт необходимо учитывать производителям мёда, как основы для производства медовых начинок. 

Проведено определение динамики содержания сухих веществ в медовой начинке с добавлением 
кедрового ореха в зависимости от содержания орехового наполнителя. 

Первоначально исследовано качество сырья для медовых начинок. 
В образце натурального цветочного мёда содержание сухих веществ составило 82%, что соответ-

ствует требованиям ГОСТ Р 54644–2011. В образце крем-мёда содержание сухих веществ составило 
84%, что соответствует требованиям СТО 90434038–008–2012. 

Далее при добавлении орехового наполнителя количество сухих веществ в начинках пропорцио-
нально возрастало, что подтвердили экспериментальные данные. 

В результате исследований получено, что с увеличением содержания орехового наполнителя более 
8% медовые начинки уплотняются, что затрудняет их дозирование. Содержание сухих веществ при 
этом составило для начинки на основе натурального мёда – 83,25%, а для начинки на основе крем-
мёда – 85,16%, что является нормой для данного вида продукта. 

Таким образом, анализ динамики содержания сухих веществ начинках показал, что добавление 
орехового наполнителя незначительно сказывается на динамике сухих веществ кондитерской 
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начинки и оставляет контролируемые показатели на уровне стандартных норм. Тем не менее, начинки 
с содержанием орехового наполнителя выше 8% слишком уплотняют продукт и не пригодны в про-
изводство. 

Для изучения возможности использования разрабатываемых начинок на основе натурального мёда 
в качестве начинок для кондитерских изделий был проведен эксперимент по определению динамики 
содержания сухих веществ в модельных кондитерских изделиях. Исследовано изменение содержания 
сухих веществ в исследуемом мучном полуфабрикате при взаимодействии с разрабатываемой медо-
вой начинкой. 

Для проведения данного эксперимента были использованы выпеченные полуфабрикаты, песоч-
ного и заварного теста на которые были нанесены образцы медовых начинок. 

Срок выдержки пропитанных начинкой образцов составил 72 часа, температура хранения образ-
цов (4 + 2)°С, а затем была определена влажность в данных образцах по стандартной методике. 

Начинка имеет влажность меньшую, чем заварной полуфабрикат и при дозировке орехового 
наполнителя выше 6% начинка плохо впитывается в заварной полуфабрикат и подсушивает его, что 
негативно сказывается как на органолептических, так и физико-химических показателях готового из-
делия. При увеличении дозировки ореха выше 6% влажность заварного полуфабриката не соответ-
ствует норме. 

При исследовании влажности песочного полуфабриката получено, что равновесная влажность об-
разцов по достижению 72 часов стремится к среднему показателю. При дозировке орехового напол-
нителя выше 6% начинка плохо впитывается в песочный полуфабрикат, что положительно сказыва-
ется как на органолептических, так и физико-химических показателях. 

Из проведенных исследований следует, что добавление от 6 до 8% орехового наполнителя в медо-
вую начинку положительно сказывается на динамике содержания сухих веществ как самой начинки, 
так и готовых кондитерских изделий с её использованием. 
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Аннотация: опыт эмпирического исследования с использованием анкетирования на мобильных 
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Последнее десятилетие характеризуется окончательной коммодитизацией мобильных средств 

связи. К примеру, в начале 2015 года мобильной связью в России пользовались более 238 млн абонен-
тов (не людей, но устройств) [2]. Исходя из исследований динамики аттитюдов россиян к голосовой 
мобильной связи, можно прогнозировать скорое принятие абсолютным большинством населения мо-
бильного интернета и более «умных» телефонов – смартфонов [3]. Активное использование мобиль-
ных устройств для повседневного общения и развлечений, в трудовой деятельности и в целях потреб-
ления продуктов и услуг больше не является специфическим признаком технически образованных 
или высокообеспеченных социальных групп, приобретя массовый характер. На наш взгляд, методи-
ческие инструменты, которые эксплуатируют общедоступные мобильные технологии, все еще не по-
лучили должного распространения в отечественных социально-психологических исследованиях. 

Среди современных исследователей бытует мнение, что если бы психология как наука появилась 
в наше время и была лишена какой-либо методологической инертности, то смартфоны стали бы ос-
новным средством сбора данных [5]. Смартфоны – сугубо личные устройства, проникшие во все 
сферы социального поведения и взаимодействия. Благодаря все более совершенным датчикам и вы-
числительной способности, они обрабатывают большое количество интимной информации о нашем 
образе жизни, социальных контактах, здоровье, привычках, значимых событиях и т. д. Можно сказать, 
что смартфон «знает» своего владельца лучше, чем кто-либо другой, – возможно, даже лучше, чем он 
сам. 

В социально-психологических исследованиях смартфоны позволяют достигнуть максимальной 
объективности при наблюдении, упрощают организацию экспериментов с большими группами и лон-
гитюдов, проведение интервью со сбором качественных и количественных данных разнообразной мо-
дальности [4]. Кроме того, естественность и регулярность использования смартфона в течение дня 
может обеспечить более высокий уровень экологической валидности. 

В данной статье мы опишем опыт валидизации анкетирования на мобильных телефонах, который 
был получен в рамках исследования потребительских установок. Эмпирическим объектом нашего ис-
следования выступили российские потребители услуг связи, предметом исследования – их аттитюды 
к мобильным операторам. В частности, с помощью методики NPS измерялась потребительская лояль-
ность абонентов оператора [5]. Основная гипотеза исследования заключалась в отсутствии различий 
между аттитюдами абонентов, опрошенных методом телефонных интервью и методом анкетирования 
на мобильном телефоне. 

На первом этапе исследования среди всех активных абонентов мобильного оператора одного ре-
гиона России простым случайным отбором были сформированы две равные выборки. Далее 1500 або-
нентов первой выборки были опрошены методом телефонных интервью. Все абоненты второй вы-
борки получили текстовое сообщение (SMS) с приглашением ответить на вопросы анкеты на своем 
мобильном телефоне. После отправки абонентом короткой команды ему предлагалась анкета в фор-
мате диалогового меню (USSD), который поддерживается абсолютным большинством моделей теле-
фонов и смартфонов. Всего было получено 791 корректно заполненных анкет. В обоих группах ис-
пользовался идентичный опросник со шкалами Лайкерта, что позволило сопоставить результаты те-
лефонных интервью и мобильного анкетирования. 

Тест Ливиня показал значимую разницу между дисперсиями в двух группах по всем аттитюдам к 
мобильному оператору. К примеру, для шкалы рекомендации своего оператора: F=165,9 (p<0,01), зна-
чение критерия Стьюдента: t=8,68 (p<0,01). Таким образом, оценки участников двух опросов значи-
тельно отличались друг от друга в условиях единого методического инструментария и генеральной 
совокупности, поэтому наша основная гипотеза не подтвердилась. 

На втором этапе было проведено сравнение двух опрошенных групп по усредненным данным о 
потреблении услуг мобильной связи за единый период времени (3 месяца). Так как опыт использова-
ния услуг связи является основой для формирования потребительских аттитюдов абонентов [3], мы 
предположили, что в данном случае наблюдается искажение, связанное с отказом от участия в иссле-
довании некоторых категорий респондентов (non-response bias). Эта гипотеза подтвердилась: участ-
ники мобильного анкетирования оказались более активными потребителями мобильного интернета 
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(t=-5,36, p<0,01) и SMS (t=-2,35, p<0,05), чем респонденты телефонного опроса. Дополнительное срав-
нение потребления услуг связи обоих групп с показателями всех абонентов оператора выбранного 
региона (генеральной совокупности) показало более высокую репрезентативность выборки телефон-
ного опроса. 

По итогам проведенного исследования можно заключить, что использование мобильных 
устройств для проведения социально-психологических исследований по-прежнему требует более 
тщательного контроля репрезентативности выборки в сравнении с традиционными методами сбора 
данных. В нашем случае более высокий отклик активных пользователей SMS и интернета на мобиль-
ном телефоне стал одним из ограничений внешней валидности исследования. 
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Аннотация: в статье рассматривается феномен интернет-зависимости в молодёжной среде, 

проблемы возникновения данного феномена. Выдвигается гипотеза профилактики и коррекции ин-
тернет-зависимости в молодёжной среде, а также разрабатывается модель решения поставленной 
проблемы. 
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Интернет в XXI веке стал неотъемлемой частью нашей жизни: общение, работа, новости, игры-
развлечения, и самое главное, на наш взгляд, источник информации, которую мы получаем благодаря 
Интернету. Просматривая новостные ленты, читая блоги и дневники, заходя на различные сайты мы, 
так или иначе, воспринимаем и анализируем, полученные сведения, хотя можем даже этого и не осо-
знавать. 

Сегодня современная молодёжь, как феномен очень разнообразна, так для одних общение в интер-
нете является средством коммуникации, для других это средство продвижения своих идей, третьи 
предпочитают самовыражаться виртуально, играя в игры, выкладывая ролики, селфи и т. д. С одной 
стороны, такое разнообразие информации и возможностей помогает без труда входить в виртуальные 
сообщества, можно скрыть комплексы и эмоциональные проблемы, а другой – такое общение отде-
ляет человека от реального мира, загоняя его в мир иллюзий, усиливая одиночество и чувство непол-
ноценности. В реальности жизнь человека определяется, успешностью деятельности в реальном мире. 
Это речемыслительная деятельность, реальное взаимодействие с другими людьми на духовном, эмо-
циональном и телесном уровнях. Большинство молодежи становятся Интернет – зависимыми, потому 
что у них не достаточно развиты или нарушены данные уровни в связи с перенесенной детской трав-
мой или стрессом в раннем или дошкольном возрасте. Интернет-пространство, замещает одиноче-
ство, реализует фантазии и грезы, дает возможность преодолевать препятствия при удовлетворении 
социальных потребностей. В сети легче завести друзей, выражать свои мысли, изменить внешность и 
т. д. Таким образом, зависимость от Интернета – это уход от реальности, от преодоления препятствий 
в социуме. Так для одних это осознанный выбор, другие же уходят постепенно, незаметно отгоражи-
ваясь от реального мира, тем самым становясь заложником Интернет сетей [3]. 

Подтверждение наших суждений мы можем наблюдать у таких авторов как Ц.П. Короленко и 
Н.В. Дмитриева. Они пишут, что элементы аддиктивного (зависимого) поведения свойственны лю-
бому человеку, уходящему от реальности путем изменения своего психического состояния. Проблема 
аддикций (зависимостей) начинается тогда, когда стремление ухода от реальности, связанное с изме-
нением психического состояния, начинает доминировать в сознании, становясь центральной идеей, 
вторгающейся в жизнь, приводя к отрыву от реальности [2]. Непосредственно изучением феномена 
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Интернет-зависимости занимались такие ученые как К. Янг, И. Голдберг, Д. Гринфилд, К. Сурратт 
[8]. 

Ссылаясь на С.И. Выгонского, в настоящее время интернет зависимости можно разделить на сле-
дующие типы: навязчивый Веб-серфинг (информационная перегрузка) – бесконечные блуждания в 
интернете ради поиска информации; постоянное влечение к интернет общению и интернет-знаком-
ствам; постоянная финансовая потребность – азартные игры в сети (интернет-казино), ненужные по-
купки в интернет-магазинах, частые участия в интернет-аукционах; зависимость от игр; постоянное 
влечение к просмотру фильмов в интернете; киберсексуальная зависимость [1]. 

Выше было сказано, что Интернет-зависимыми становятся в основном молодые люди, у которых 
существуют значительные проблемы с социальными связями в реальном мире, но как предотвратить 
эти проблемы и не допустить «растворения» личности в глобальной паутине? Существуют множество 
разных технологий работы с аддикциями: педагогические, психологические, клинические и т. д., но, 
на наш взгляд, технологии психотерапевтической кинезиологии не менее интересны и действенны. 

Термин «кинезиология» происходит от греческого слова «kinesis», обозначающего «движение» и 
«logos» – «наука, слово». В соответствии с этим определением кинезиология означает беседы о дви-
жении или, в современном понимании, изучение движения [6]. 

Кинезиология, буквально изучение движений тела, – это целостный подход к балансированию дви-
жения и взаимодействий человеческих энергетических систем. Мягкое использование мышечного те-
стирования помогает определить те зоны, где блок или дисбаланс нарушает физическое, эмоциональ-
ное или энергетическое благополучие человека. Этот же метод помогает определить факторы, влия-
ющие на появление подобного дисбаланса [6]. 

В данном исследовании мы предполагаем, что технологические средства психотерапевтической 
кинезиологии будут эффективны в профилактике и коррекции Интернет-зависимости в молодёжной 
среде. Не основе вышеизложенного, нами была определена цель исследования: разработка коррекци-
онно-профилактической модели Интернет-зависимости в молодёжной среде. 

Для решения поставленной цели мы разделили наше исследование на три этапа. На первом этапе 
выделили следующие задачи: выявление типов отклоняющегося аддиктивного поведения, и проведе-
ние диагностики для выявления данного типа. Для этого мы использовали: «Методику диагностики 
склонности к отклоняющемуся поведению» (СОП) А.Н. Орел, «Способ скрининговой диагностики 
компьютерной зависимости» Л.Н. Юрьева, Т.Ю. Больбот [7]. 

На основе полученных данных мы выявили, что склонность к преодолению норм и правил прояв-
ляется у 28% респондентов, склонность к аддиктивному поведению – 42%, склонность к самоповре-
ждающему и саморазрушающему поведению – 21%, склонность к агрессии и насилию – 12%, волевой 
контроль эмоциональных реакций – 29%, склонность к деликвентному поведению – 17%. По способу 
скрининговой диагностики компьютерной зависимости количественные данные распределились сле-
дующим образом: риск развития Интернет-зависимости равен 0 – 13.6%, стадия увлечения, на которой 
профилактические мероприятия дадут наибольший эффект – 50%, первая стадия зависимости – 31.8%, 
вторая стадия зависимости – 4,5%. 

Проанализировав полученные результаты, мы выявили, что у молодых людей явно выражена 
склонность к адиктивному поведению, то есть они в большей мере подвержены каким-либо зависи-
мостям. Тем более процентный показатель по шкалам склонность к преодолению норм и правил, и 
волевой контроль эмоциональных реакций способствовали данному поведению. Из данных диагно-
стики компьютерной зависимости можно заключить, что в целом подростки находятся на той стадии, 
когда не требуется лечебного вмешательства, а достаточно лишь профилактических мероприятий. 

На втором этапе исследования, целью которого являлось профилактика и коррекция Интернет-
зависимости средствами психотерапевтической кинезиологии. Мы определили основной контингент, 
респондентов с которым была проведена работа, мы выстраивали её следующим образом. Условно 
мы поделили участников эксперимента на три группы: группа «А» – стадия увлечения, группа «В» – 
1 стадия зависимости и группа «С» – вторая стадия зависимости. В группе «А» мы средствами мы-
шечного тестирования определили, что проблемы компьютерной зависимости у молодых людей на 
стадии увлечения. С данной группой мы проводили групповую профилактическую работу по преду-
преждению Интернет- аддикций, что касается двух других групп «В» и «С» то тестировании показало 
необходимость проведения не только профилактической, но и коррекционной работы. Коррекцион-
ная работа проводилась по технологиям (Г. Стокса, Д. Вайтсайда, Ю.В. Валентика, И.К. Чобану). Опи-
раясь на исследования Г. Стокса и Д. Вайтсайда [5], мы выявляли причину возникновения аддиктив-
ного поведения у каждого респондента индивидуально. В зависимости от степени тяжести аддиктив-
ного поведения, выяснялась необходимость в количестве кинезиологических сессий. Постепенно про-
рабатывая прихотравмирующие ситуации на разных возрастных этапах, мы меняли сценарии поведе-
ния респондентов. Включая технологии И.К. Чобану [6], мы выстраивали для каждого участника сес-
сий программу личностного развития, которая давала возможность преодолеть трудности, связанные 
с аддиктивным поведением, сделать волевое усилие и вернуться в социум. Мы проводили не только 
индивидуальную, но и групповую кинезиологическую работу, включая элементы Образовательной 
кинезиологии – упражнения на интеграцию, активность, позитивность, что сближало группу участ-
ников. Совместные кинезиологические игры давали возможность молодым людям включить соб-
ственное принятие себя на всех трех уровнях, телесном, эмоциональном и интеллектуальном, повы-
сить коммуникативные навыки. 

Для подтверждения гипотезы, что средства психотерапевтической кинезиологии эффективны в 
профилактике и коррекции Интернет-зависимости в молодёжной среде, на третьем этапе нашей ра-
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боты, с помощью повторного проведения «Способа скрининговой диагностики компьютерной зави-
симости» Л. Н. Юрьева, Т. Ю. Больбот [7], мы получили динамику в профилактической и коррекци-
онной работе с аддиктивным поведением в молодежной среде средствами психотерапевтической кор-
рекции. Мы выявили, что респонденты группы «А», благодаря профилактической работе пересмот-
рели свои интересы, стали больше общаться со сверстниками, у них появились, новые увлечения: 
спорт, танцы, увеличилась двигательная активность. Прослеживалась динамика и с двумя группами 
«В» и «С». 5% группы «В» практически преодолели данное состояние. Коррекционная работа с ад-
диктивным поведением, это длительный и сложный психотерапевтический процесс. Но, тем не менее, 
большинство респондентов отметили изменение в состоянии, настроении, отношении к окружающим. 
40% пожелало продолжить индивидуальную и групповую работу, 22,6% согласились включить в про-
цесс коррекции своих близких, чтобы совместно преодолеть зависимость к интернету. 

Таким образом, Интернет-зависимость среди молодёжи существует и имеет серьезную статистику. 
Для снижения уровня зависимостей нами была проведена коррекционно-профилактическая работа по 
снятию Интернет-зависимости в молодёжной среде средствами психотерапевтической кинезиологии. 
В результате профилактической и коррекционной мы выявили, что кинезиологические технологии 
успешно работают с проблемами Интернет-зависимостями в молодежной среде. 
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Аннотация: в статье рассмотрены современные аспекты формирования ценностей личности 
воспитанника и приведены примеры из опыта работы УГСВУ, которые направлены на приобрете-
ние суворовцем субъектной позиции в деятельности. 

Ключевые слова: ценности, формирование личности, духовно-нравственное воспитание, граж-
данско-патриотическое воспитание, эстетические ценности, субъект собственной деятельности, 
ценностный выбор. 

За последние годы в обществе произошло много перемен, которые повлияли на все сферы жизни, 
в том числе и на сферу образования. Обозначился запрос на личность активную, творчески мысля-
щую, обладающую высоким духовным потенциалом, чувством ответственности за судьбу страны, 
способную быстро адаптироваться в изменяющихся условиях. Все это привело к введению образова-
тельных стандартов, требующих качественно нового, личностного подхода к процессу обучения и 
воспитания. В соответствии с этим, в программе развития УГСВУ прописана следующая цель воспи-
тательной деятельности: создание в училище единого воспитательного пространства, способствую-
щего формированию ответственного, инициативного и компетентного гражданина России, патриота 
своего Отечества, ориентированного на овладение профессией офицера ВС РФ. 

Разработанная в училище Программа воспитания и социализации суворовцев предусматривает 
формирование нравственного уклада жизни в училище, обеспечивающего создание соответствующей 
социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 
социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов много-
национального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 
реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъек-
тов общественной жизни. 
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К сожалению, по данным социологических опросов, современные подростки все чаще ориентиро-
ваны на личное, а не общественное благо, начинают отдавать предпочтение материальным ценностям, 
снижается значимость духовно-нравственных, семейных и патриотических ценностей. Ученые отме-
чают, что социализация современных подростков происходит в ситуации экзистенциального вакуума. 

По нашему убеждению, формирование ценностных ориентаций воспитанников будет протекать 
наиболее эффективно, если соблюдены следующие условия: в образовательном учреждении разра-
ботаны и реализуются целевые программы, обеспечивающие возможность получения социального 
опыта; актуализирована мотивационная сфера воспитанников за счет наполнения социально-зна-
чимой деятельности личностным смыслом; обеспечено целенаправленное психолого – педагогическое 
сопровождение. 

Опыт нашей работы с суворовцами показывает, что наиболее важным для воспитанников является 
личное участие в социально-значимых событиях жизни училища. Каждый год сотрудники училища – 
это и педагоги, психологи, воспитатели проводят множество разнообразных интерактивных меропри-
ятий с учетом возрастных особенностей и потребностей суворовцев, ориентированных на развитие 
системы ценностей современных воспитанников УГСВУ. 

Одним из главных направлений в системе образования УГСВУ является гражданско-патриотиче-
ское воспитание, которое формирует такие ценности как, любовь к Родине, ее истории, верность прин-
ципам и идеалам, активность жизненной позиции, гражданскую ответственность. 

В рамках данного направления, каждый год наши суворовцы встречаются с ветеранами боевых 
действий и вооруженных сил, а также участвуют в параде, посвященному празднованию победы в 
ВОВ. Личное участие в таких мероприятиях позволяет проникнуться гордостью за свою родину и по- 
новому взглянуть на события прошлых лет. В этом году в УГСВУ прошло много акций, посвященных 
70-летию победы. Очень интересными стали исследовательские проекты суворовцев, которые они 
выполняли в тесном контакте со своими родными под названием «В каждой семье герой». Еще один 
проект под названием «Что ты знаешь о своей малой родине?» позволил суворовцам узнать больше о 
том месте, где они родились и людях, прославивших родной край. 

В УГСВУ ежегодно проходят научно-практические конференции «Ивашевские чтения», цель ко-
торых не только развивать исследовательские навыки суворовцев, но прививать гражданско-патрио-
тические ценности. Все темы конференций связаны с великими победами России в разные периоды 
времени. Например, конференция 2014 года прошла на тему победы России в войне 1812 года, а кон-
ференция этого года была посвящена памяти героев – десантников, Свирско-Петрозаводской опера-
ции 1943–1945 года, многие из которых были ульяновцами. 

В результате данных мероприятий укрепляется и взаимосвязь с школами, где ведется активная 
поисковая работа. Наши суворовцы обмениваются найденной информацией со своими сверстниками 
из общеобразовательных организаций. Например, с 31-й школой имени героев Свири, 44-ой школой 
им. Деева. 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание формирует у суворовцев осознание ценности 
человеческой жизни, терпение, милосердие, чувство сострадания. Стало доброй традицией посеще-
ния суворовцами вместе с психологами и воспитателями курсов, храмовых комплексов и монастырей, 
которые позволяют обогатить духовную составляющую наших ребят. Так, например, в сентябре этого 
года суворовцы выпускного курса в очередной раз с трудовым десантом посетили Женский Михай-
ловский монастырь. Суворовцы получают духовную поддержку и благословение и в престольные 
православные праздники в домовой церкви училища храма святителя Николая Архиепископа Мирли-
кийского Чудотворца. В настоящее время мы ведем усиленную работу по возвращению на исконное 
место нашей главной святыни – Знамени Симбирского кадетского корпуса, хранящегося в г. Сан-
Франциско, в церкви «Всех скорбящих радости». 

В декабре 2013 года делегация училища, в которую входили 6 суворовцев, и представителей Сим-
бирского казачества прибыла в США. Специально для нас впервые за последние 50 лет представители 
Русской общины открыли футляр, в котором хранится Знамя, мы смогли прикоснуться к нему и отдать 
дань памяти и уважения. В настоящее время изготовлена точная копия Знамени, которая освящена и 
предоставлена коллективу училища и общественности. 

Ежегодной традицией стал благотворительный выезд суворовцев-волонтеров в Дом малютки г. 
Ульяновска с целью оказания помощи малышам, оставшимся без попечения родителей. Суворовцы 
приобретают ценный опыт того, как можно и важно на деле быть ответственными за счастье и благо-
получие других людей, проявляя заботу о тех, кто в ней особенно нуждается. 

Воспитанники творческих коллективов УГСВУ: ансамбля современного бального танца «Феникс» 
и народного танца «Росич», традиционно участвуют в благотворительных выездных концертах в Ге-
ронтологическом центре, школах-интернатах для детей с ограниченными возможностями, воспитан-
ников детских домов, ветеранов, инвалидов войн и военной службы. Это позволяет получить опыт 
толерантного отношения, позволяет более позитивно смотреть на мир и верить в себя. 

Одним из ярких мероприятий по развитию эстетических ценностей является ежегодный бал-ре-
конструкция исторических событий, посвященных Отечественной войне 1812 года и Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов. Наши воспитанники с удовольствием исполняют танцы военных 
лет, участвуют в театрализованных постановках, тем самым получая новый опыт социального взаи-
модействия. 

Военно-профессиональная ориентация УГСВУ направлена на формирование нравственных цен-
ностей будущего офицера, таких как патриотизм, честь, долг, верность военной присяге. В июне этого 
учебного года суворовцы 8 класса в течение 3 недель проживали на территории 31 бригады ВДВ 
(ОДШБ), где на себе испытали все особенности воинской службы. Впервые в 2015 году суворовцы 
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выпускного курса УГСВУ прошли военные сборы в учебном Центре Рязанского воздушно – десант-
ного командного училища имени В.Ф. Маргелова в селе Сельцы. Итог – совершение прыжка с пара-
шютом из самолета «Ан – 2». Следует отметить, что даже самые маленькие воспитанники нашего 
училища, пятиклассники, в этом году получили возможность прикоснуться к боевым традициям, по-
сетив с экскурсией Рязанское высшее командное десантное училище ВДВ. 

Совместная работа всех участников образовательного процесса: администрации училища, меди-
цинской службы, педагогов – психологов, преподавателей физической культуры и ОБЖ, воспитате-
лей учебных курсов, направлена на формирование ценностных установок обучающихся на ведение 
здорового образа жизни, развитие навыков стрессоустойчивости, безопасного поведения, жизнестой-
кости и профилактики вредных привычек. 

Педагогический коллектив училища использует различные формы работы с учетом возрастных и 
личностных особенностей суворовцев: тренинги, акции по здоровьесбережению, часы профилактики, 
волонтерское направление, организация походов и экскурсий в рамках Летней Школы. Психологами 
проводятся занятия с элементами тренингов по профилактике эмоционального выгорания, развитию 
навыков эффективного выхода из стрессовых ситуаций, регуляции эмоционального состояния для 
всех участников образовательного процесса с использованием арттерапии и игротерапии. 

В процессе своей работы мы, безусловно, сталкиваемся с проблемами и трудностями: в распорядке 
дня приоритет отдается учебной деятельности, на воспитательную работу остается небольшой проме-
жуток времени, нехватка, хочется повысить личностную заинтересованность и вовлеченность педа-
гога в воспитательный процесс. Считаем необходимым начинать работу по формированию ценност-
ных ориентаций с личности самого воспитателя – Педагога, ведь, например, научить добру и мило-
сердию может только добрый и гуманный человек. В училище простроена система работы психологов 
по повышению компетентности преподавателей и воспитателей. 

Таким образом, формирование системы ценностей воспитанника ведется в нашем училище на всех 
возрастных этапах и по различным направлениям. Мы осознаем важность формирования устойчивой 
и непротиворечивой структуры ценностных ориентаций, которые приводят к развитию таких качеств 
личности суворовца как цельность, надежность, верность определенным принципам и идеалам, ак-
тивность жизненной позиции. Наша деятельность направлена на то, чтобы данная система ценностей 
не просто была усвоена суворовцев на формальном уровне, а стала личностно значимым, внутренним 
регулятором его поступков во взрослой жизни, чтобы суворовцы стали субъектами собственной дея-
тельности. Ведь от того, какие ценности будут сформированы у воспитанников сегодня – зависит путь 
и перспективы развития нашего общества завтра. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 
Аннотация: в статье раскрывается понятие «социальная компетентность», дается характе-

ристика компонентам ее структуры, и рассматривается возможности включения социального ком-
понента в образовательный процесс вуза. 

Ключевые слова: компетентность, социальная компетенция, компоненты социальной компетен-
ции. 

В соответствии с новыми требованиями содержание высшего образования должно быть ориенти-
ровано не только на академические и энциклопедические знания, но и на формирование выпускника, 
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умеющего взаимодействовать с социальными партнерами и интегрированного в современное обще-
ство. Поэтому необходимо включение социального компонента в образовательный и воспитательный 
процесс вуза, который будет способствовать развитию социальной компетентности обучающихся для 
подготовки их к активному включению в жизнь общества. 

Обучаясь в вузе, студент должен осваивать определенную область профессиональной деятельно-
сти и вместе с этим учиться выстраивать позитивные отношения в условиях профессионального и 
неформального взаимодействия, работать в команде. 

Компетентность – совокупность личностных качеств человека, включающая знания, умения, опыт 
практического использования знаний в определенной деятельности и качества личности, позволяю-
щие эффективно реализовать свои способности. Социальная компетентность определяется как «инте-
гративное личностное образование, объединяющее в систему знания человека об обществе и самом 
себе; умения, навыки поведения в обществе; а также отношения, проявляемые в личностных каче-
ствах человека, его мотивациях, ценностных ориентациях, позволяющие интегрировать внутренние и 
внешние ресурсы для достижения социально значимых целей и решения проблем» [2, с. 28]. 

В структуре социальной компетентности можно выделить «основные группы компетентностей: 
1) относящиеся к самому себе как личности, субъекту жизнедеятельности; 
2) относящиеся к взаимодействию человека с другими людьми; 
3) относящиеся к деятельности человека, проявляющиеся во всех ее типах и формах» [1, с. 47]. 
Компонентами структуры социальной компетентности являются: 
− знания (знание себя, своих возможностей; философские, психологические и педагогические зна-

ния о человеке, его способностях и личностных качествах; знание способов организации определен-
ного вида деятельности); 

− умения (оценивать свои возможности, качества, критично относится к своим действиям и выска-
зываниям; принимать во внимание и соблюдать интересы другого человека; ориентироваться в соци-
альной ситуации, не допускать и конструктивно решать конфликтные ситуации; соотносить оценку 
окружающих, собственную оценку и результаты своей деятельности; вступать в конструктивный диа-
лог с коллегами); 

− навыки (самоконтроля своих психических состояний, побуждений и деятельности; империче-
ского принятия другого человека; взаимодействия в коллективе); 

− социально-личностных характеристики (толерантность, адаптивность, способность к саморазви-
тию, готовность к сотрудничеству, взаимодействию с членами трудового коллектива, гибкость в об-
щении и т. п.); 

− опыт поведенческих отношений в профессиональной и социальной сферах. 
Опыт поведенческих отношений отражает деятельностную составляющую социальной компетент-

ности, основанную на единстве знаний о социальной действительности, себе и другом человеке, уме-
ниях и навыках установления отношений на основе этих знаний, а также опыте применения их на 
практике. 

Знаниевая основа социальной компетентности формируется у студентов в процесс изучения раз-
личных предметов, а деятельностная основа – в осуществлении студентами социально компетентного 
поведения в различных социальных контекстах, в различных ситуациях профессионального взаимо-
действия. 

Социальная компетентность должна формироваться у студентов в процессе взаимодействия пре-
подавателя и студента, студента и другого студента, студентов в молодежных студенческих органи-
зациях, студентов в неформальных молодежных организациях, студентов и работодателей в процессе 
организации производственной практики. Овладение учащимися социальными знаниями и умениями 
необходимо соотносить с социально-личностными основаниями социальной компетентности каждого 
обучающегося. 

Высшая школа формирует уже сложившегося человека, уже самоопределившуюся личность, по-
этому в воспитании должны превалировать стимулирующие начала, закладывающие не только знания 
определенного объема, но и фундамент социальной инициативы, способность работать с человеком и 
для человека 

Таким образом, в условиях системы образования социально-личностные характеристики, социаль-
ные знания и умения должны получить должное развитие через создание в образовательном учрежде-
нии контекста будущей социальной жизни и деятельности учащихся. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ДОО 

Аннотация: в статье представлены результаты теоретического и практического исследования 
сущности понятия психологическое здоровье ребенка, обобщены представления различных авторов 
на эту проблему и представлены результаты пилотажного исследования психологического здоровья 
детей дошкольного возраста в условиях обучения в ДОО. 

Ключевые слова: психологическое здоровье детей, социальное здоровье, физическое здоровье, пси-
хическое здоровье. 

Актуальность темы данного исследования заключается в том, что в последнее время в обществе 
происходят образовательные реформы, которые должны нести в себе не только большой развиваю-
щий и обучающий потенциал, но и должны сохранять здоровье всех участников образовательного 
процесса. От состояния здоровья детей зависят качественные и количественные характеристики не 
только сегодняшнего, но и будущего населения. В детском возрасте закладывается фундамент лично-
сти, формируются ее основные качества: физическое и психическое здоровье, культурный, нравствен-
ный и интеллектуальный потенциал. В настоящее время существует достаточное количество рисков 
для подрастающего поколения, которые ведут к целому ряду проблем психологического характера, 
требующих решения. Важная роль в концепции дошкольного образования отводиться здоровьесбере-
гающим технологиям, психологическому сопровождению детей в образовательных учреждениях, со-
хранению и укреплению психологического здоровья. 

Понятие здоровье многогранно, каждая отрасль науки определяет его с учетом своей специфики. 
Выделяют несколько аспектов здоровья человека: соматическое, психическое и социальное здоровье. 
Эти аспекты и грани здоровья человека тесно взаимосвязаны друг с другом [1, с. 72]. 

Соматическое (физическое) здоровье – это состояние, при котором у человека саморегуляция функций и 
физиологические процессы соответствуют норме, наблюдается максимальная адаптация к различным фак-
торам внешней среды. Основу физического здоровья составляют морфологические и функциональные ре-
зервы клеток, тканей, органов и систем органов. Так же соматическое здоровье характеризуется отсутствием 
хронических заболеваний, физических дефектов и функциональных изменений в организме [2]. 

Психическое здоровье – это состояние душевного благополучия, характеризующееся отсутствием 
болезненных психических проявлений и обеспечивающее адекватную условиям действительности ре-
гуляцию поведения и деятельности. 

Социальное здоровье – это определенный уровень развития форм и способов взаимодействия ин-
дивида с внешней средой (социумом), определенный уровень личностного развития, позволяющий 
успешно реализовывать это взаимодействие [2]. 

Таким образом, психологическое здоровье – это системное качество, основу которого составляет 
психофизиологическая и физическая сохранность функций организма (соматическое здоровье), ду-
шевное благополучие и гармония (психическое здоровье), особенности взаимодействия индивида с 
окружающей средой и социумом (социальное здоровье) [1, с. 73]. 

Пилотажное исследование, целью которого является изучение психологического здоровья детей 
дошкольного возраста, призвано выявить актуальные проблемы дошкольного образования и опреде-
лить пути их решения. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что психологическое здоровье детей до-
школьного возраста можно оценить по ряду параметров, в частности, по уровню соматического здоровья, 
уровню развития коммуникативных навыков, уровню проявления тревожности и агрессивности ребенка. 

Были отобраны ряд методик для диагностики детей: 
− методика «Несуществующее животное»; 
− методика для определения самооценки «Лесенка» Т.Д. Марцинковской; 
− методика для изучения межличностного взаимодействия «Рукавички» Г.Л. Цукерман; 
− карта наблюдений, автор Сирс; 
− опросник для диагностики уровня агрессии авторов Г.П. Лаврентьева, Т.М. Титаренко. 
Было проведено пилотажное исследование на выборке детей дошкольного возраста, воспитанников ДОО 

г. Ульяновска. Общий объём выборки составил 60 детей в возрасте 5–6 лет. Результаты полученные в ходе 
исследования позволили определить группы детей в зависимости от уровня их психологического здоровья. 

По О.В. Хухлаевой можно выделить 3 группы психологического здоровья детей: 
1. Креативный уровень (ребенок – творец, идеальный уровень, выражающий совершенную сте-

пень психологического здоровья). Это дети с низким уровнем тревожности и агрессивности, с хоро-
шими физическими показателями и творческой направленностью личности. 

2. Адаптивный уровень. В целом это адаптивные дети, но в результате тестирования показывающие отдель-
ные признаки дезадаптации, в частности, повышенную тревожность, агрессивность или конформное поведе-
нием. Это группа относительного риска, представляет средний уровень психологического здоровья. 
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3. Ассимилятивно-аккомодативный уровень. Это низкий уровень психологического здоровья. Это 
дети, неспособные к гармоничному взаимодействию с окружающими, не владеющие системой, меха-
низмами защиты. Они бесконечно меняют мир вокруг себя и при всём этом не способны к самоизме-
нению в связи с требованиями социума (ассимиляционное преобладание). Или же имеют эпатажное 
поведение, аффектированные капризы (аккомодативное преобладание). Их скрытая дезадаптация ча-
сто приводит к соматическим нарушениям. Это дети с низким социально-адаптивным уровнем, высо-
ким уровнем агрессии и тревожности [3]. 

Исследование соматического здоровья детей дошкольного возраста проводилось путем анализа медицин-
ских карт. Оценке подвергалась группа здоровья детей. Группу здоровья определяет педиатр, учитывая 
осмотры специалистов. При исследовании состояния здоровья ребенка приняты следующие градации: 

− 1 группа здоровья – абсолютно здоровые дети; 
− 2 группа здоровья – дети с незначительными нарушениями соматического здоровья; 
− 3 группа здоровья – дети с хроническими заболеваниями; 
− 4 группа здоровья – дети с тяжелыми заболеваниями. 
Результаты проведенного анализа показывают, что у 55% детей 1 группа здоровья, у 25% – 

2 группа здоровья и у 20% – 3 группа здоровья. В целом показатели соматического здоровья боль-
шинства обследованных детей находятся в пределах возрастной нормы. 

Исследование социального здоровья детей показали, что у 50% детей отмечается высокий уровень 
развития коммуникативных навыков, у 20% -средний уровень развития коммуникативных навыков и 
у 30% – низкий уровень развития коммуникативных навыков. Таким образом, достаточно большой 
процент детей дошкольного возраста испытывает трудности в общении со сверстниками и взрослыми, 
что несомненно может сказываться на уровне психологического здоровья. 

Исследование личностных особенностей, составляющих основу психологического здоровья детей, 
а именно самооценки, тревожности и агрессивности позволили сделать следующее выводы: 

− у 20% детей отмечается завышенная самооценка, у 60% адекватная самооценка и у 20% – зани-
женная самооценка; 

− высокий уровень агрессии отмечается у 10% детей, средний уровень агрессии у 43% детей и 
низкий у 47% детей; 

− низкий уровень тревожности отмечается у 80% детей, выраженная тревожность у 5% детей и 
высокая тревожность отмечается у 15% детей. 

Проведенный анализ показателей соматического, социального и психического здоровья детей до-
школьного возраста позволил выделить группы детей с разным уровнем здоровья психологического. 

Результаты, полученные в ходе исследования, позволили отнести к 1 группе детей с высоким уров-
нем психологического здоровья – 45% детей, 30% детей – к среднему уровню и 25% детей – к низкому 
уровню психологического здоровья. 

Полученные результаты пилотажного исследования дают основания для разработки и внедрения 
программы по сохранению и укреплению психологического здоровья детей дошкольного возраста в 
условиях ДОО, апробация которой оправдана наличием достаточно большого процента детей, кото-
рые входят в группу риска по нарушению психологического здоровья. 
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БРЕНДИРОВАННОГО ТОВАРА 

Аннотация: статья представляет авторский подход к вопросу выбора как самостоятельного 
ограниченно рационализируемого акта в процессе принятия решений о покупке товара. Предложен-
ный подход позволяет по-новому взглянуть на процесс разрешения типичных проблемно-конфликт-
ных ситуаций покупки брендированного товара экзистенциального характера, их динамику и зако-
номерности происхождения. Автором выявлены особенности экзистенциального переживания; дана 
характеристика осмысления личностью ситуации выбора товара как процесса самоидентификации. 

Ключевые слова: личностный выбор, товар, бренд, символ, потребитель, экзистенциальное пе-
реживание, осмысление. 

Массовая культура общества с постиндустриальной экономикой носит характер потребительско-
развлекательный и как явление репрезентирует идею бесконечного поиска, направленного на получе-
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ние удовольствий и комфорта [10, с. 3–6]. Покупка товаров для большинства людей стала каждоднев-
ной практикой потребления. Ситуации выборов товаров ежедневно возникают в жизни каждого чело-
века. Эти выборы значимы (а в определенных случаях – потребительские товары – чрезвычайно зна-
чимы) и обусловлены объективной необходимостью. В нестабильной социально-экономической си-
туации количество выборов, которые мы должны осуществлять, их сложность и значимость возрас-
тают. Это чрезвычайно актуализирует исследования вопросов природы и сущности выбора в условиях 
покупки товара (услуги). 

Выбор в психологии суть сложный и многогранный феномен. Вне зависимости от теоретического 
подхода к определению выбора в качестве отличительной характеристики психологической регуля-
ции выбора или принятия решений, большинством исследователей выделяется необходимость (объ-
ективная или субъективная) преодоления неопределенности с определенными целями [9, с. 16]. Лич-
ностный выбор, совершается в ситуации, когда не только критерии предпочтения, но и сами альтер-
нативы не заданы, а должны быть построены самим субъектом [9, с. 97–100]. Принятие решения или 
выбор соответственно зачастую рассматривается как (организованная) деятельность со своей мотива-
цией и операциональной структурой, регулируемая со стороны субъекта-зрелой личности [5; 7–8]. 

Потребление как экзистенциальный процесс сегодня немыслимо без переживания. Товар сам по 
себе выступает как система переживаний потребителя. Главное качество современных вещей, функ-
ционирующих в режиме общества потребления, заключается в том, что они представляют собой мощ-
ную систему, функционально и символически завязанную на постоянно возрастающее потребление 
[2, с. 48]. Центральное место в постмодернистской теории потребления занимает предположение, что 
потребители больше не используют продукты для своих материальных нужд, но потребляют симво-
лический смысл этих продуктов, как изображение их образов; товары стали брендами, товарными 
знаками [1, с. 44]. Изначальная направленность товара – его узнавание потребителем; в современном 
информационном пространстве товар как экзистенциальный символ должен предоставлять пережи-
вание в «сокращенном виде», обеспечивающее человеку уверенность в правильно сделанном выборе 
и влияя на его самоидентификацию. В процессе покупки человек испытывает определенные пережи-
вания, создавая эмоциональный комплексный образ всей ситуации. Данный образ фиксируется в па-
мяти потребителя и затем представляет некоторый феномен дальнейшего потребления [16, с. 95–96]. 
Дж. Уильямсон (Williamson J.) объясняет сознательный выбор смысла в жизни большинства людей 
из-за того, что они потребляют [20]. Желание человека использовать товары создавать (реконструи-
ровать) себя, приобретая символическое значение товаров [13], подпитывает реклама. К. Гёджен 
(Gergen K.) указывает на то, что средства массовой информации и реклама отвечают за «рост неадек-
ватности», который поощряет шквал новых критериев для самооценки» [15]. 

Выбор осуществляется между возможностями, которые не просто способны удовлетворить по-
требность «здесь и сейчас», а «помечены» именно как персональные ценности [5, с. 172] – все, что 
вызывая внутреннее схватывание и одновременно захваченность, наполнены тем, что, несомненно, 
касается конкретную личность [6]. Вступление ценностей в противоречие обусловливает необходи-
мость остановиться и «взвесить» все альтернативы, определить насколько каждая нагружена смыс-
лами. Кроме того, ограниченные ресурсы индивидуального потребителя требуют от него «рациональ-
ного» выбора: человек должен решить какие именно товары ему потреблять. Человеку свойственно 
выбирать не то, что наиболее приятно, а отвергать то, что является самым неприятным. Мы четко 
можем определить не то, что нам нравится, а то, что нам не нравится (сильные негативные эмоцио-
нальные реакции). Э. Фромм отмечал, что осознание всех аспектов ситуации позволяет сделать выбор 
оптимальным [14]. Тем самым подчеркивается важная роль осмысления личностью ситуации выбора 
и осознания возможностей по ее преобразованию. Этот процесс не является строго рациональной опе-
рацией. В отличие от традиционного рационалистического понимания выбора как произвольного и 
сознательного рассудочного «взвешивания» преимуществ это до конца не рационализируемый акт, 
совершаемый в обратной смысловой перспективе «прислушивания» к ценности [3, с. 285–286]. В со-
временной информационной среде выбор товара может быть истолкован как, в лучшем случае, огра-
ниченно рационализируемый акт. Потребление смысла товара всегда амбивалентно и противоречиво 
[12]. В теории мотивированного выбора подчеркивается роль эмоций в процессах принятия решений 
[11]. При мотивированном выборе в основе принимаемого решения о покупке товара лежит эмоцио-
нальное желание прийти к определенному выводу; «используются предвзятый поиск информации и 
процессы рассуждения, чтобы прийти к тому выводу, к которому человек хочет прийти» [17, с. 485]. 
С этой точки зрения, рациональным выбор бывает крайне редко. Р. Вильямс (Williams R.) характери-
зует рекламу как систему магических стимулов и удовлетворения, которая тестирует товары на пред-
мет совпадения с фантазиями и ассоциациями потребителей, социальными и личностными смыслами 
и, таким образом, превращает товары, которые имели рациональную потребительскую стоимость в 
иррациональные символы [19, с. 80]. С точки зрения пост-структуралистов ограниченная свобода 
предоставляется личности через выбор товаров: «для большинства членов современного общества 
индивидуальная свобода, если она есть вообще, поставляется в виде свободы потребительской, … 
через которую человек должен взять на себя ответственность, чтобы подумать и сознательно само-
идентифицироваться» [13]. Посредством такого «нового» экзистенциального выбора [18, с. 159–162] 
потребители могут осуществлять свободу создания новых смыслов товаров через собственное свое-
образное представление повседневной жизни. 

Ситуация выбора товара может характеризоваться разной степенью неопределенности, новизны и 
сложности. Осмысление ситуации выбора товара во многом определяются индивидуальными особен-
ностями личности. Рассмотрим ситуацию выбора брендированного товара. 
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Ориентацией любого бренда является определенная целевая аудитория – состоятельные люди с 
высоким уровнем дохода, молодежь, следующая последним модным тенденциям, домохозяйки, пен-
сионеры. Задача брендированного товара предоставление любому покупателю желаемого уникаль-
ного переживания. Уникальное товарное предложение имеет ограниченное действие. Такой продукт 
обеспечивает уникальность покупателю, который его выберет. Бренд гарантирует качество и пре-
стижность продукта, его традиционность [4, c. 50]. В сущности, покупателю обеспечивается уверен-
ность в том, что выбор совершен единственно верным способом. Соответственно, если выбор товара 
в определенной степени гарантирован, выбор, как мы отмечали ранее, предстает как сокращенное пе-
реживание. Человеку не приходится проявлять волю, этот процесс не нуждается в познании, ситуация 
выбора не предполагает потенциальных альтернатив. Выбор товара в данном случае в определенной 
степени ограничен, «предопределен». В условиях такого выбора существование человека непод-
линно, навязано извне, обусловлено возникающим ассоциативным рядом – атрибутами продукта. 
Кроме того, необходимость такого выбора при определенных усилиях маркетинговых служб произ-
водителя в желании максимально угодить потребителю может быть вообще исключена. 

Несколько иной предстает ситуация выбора между брендами конкурентов. Человек сталкивается 
с равнозначностью ценностей и их противоречивостью, и если при этом выбор сделать необходимо 
(объективно или субъективно), ценности приобретают статус альтернатив. Ф.Е. Василюк, разработав-
ший психологическую теорию переживания, определяет переживание не как эмоцию как таковую, а 
как особую внутреннюю деятельность, помогающую человеку перенести те или иные жизненные со-
бытия. Продуктом работы переживания является нечто внутреннее и субъективное – душевное рав-
новесие, осмысленность, умиротворенность, новое ценностное сознание и т. д [3]. Результатом пере-
живания человека по поводу конкретного бренда предполагается выбор альтернатив и их послед-
ствий, оказывающих влияние на дальнейший ход жизни. Такой выбор возможен тогда, когда значение 
товара для человека (личностный смысл) и смысл как предполагаемая совокупность представлений, 
ассоциаций, образов, идей практически тождественны друг другу. Переживание предоставляют воз-
можность бренду существовать посредством постоянного осмысления («возможность сущему быть 
сущим через вовлечение его в процесс существования» М. Хайдеггера). Таким образом, пережива-
ние – всегда соотнесение, которое стимулирует брендированный товар, побуждая человека к осозна-
нию смысла собственного существования. 
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ФУНКЦИЯ ТРЕВОГИ В ТЕОРИИ ЛАКАНА 
Аннотация: статья посвящена психоаналитическому прочтению функции тревоги. Следуя ло-

гике Фрейда и Лакана, функция тревоги связывается с радикальной «нехваткой», постулируемой от-
крытием бессознательного. Автор рассматривает связь тревоги с измерением «другого» и консти-
туирующим актом кастрации и того, как функция тревоги определяет процесс субъективации и 
объективации. 

Ключевые слова: тревога, кастрация, нарциссизм, навязчивое повторение, субъективаця. 
Назад к Фрейду 
Выступление Лакана в 1951 году перед психоаналитическим сообществом провозглашает опреде-

ленный поворот в его творчестве, который звучит – назад к Фрейду. Необходимость нового прочтения 
Фрейда вызвана как внешними причинами, разногласиями с теми направлениями психоанализа, ко-
торыми была подхвачена мысль Анны Фрейд о роли Эго, мысль, не разделявшаяся Лаканом, так и 
причинами внутренними. Сама логика развития теоретической мысли Лакана требовала нового про-
чтения Фрейда. Обращение ко всему корпусу мысли Фрейда, переосмысление, более тонкая диффе-
ренциация психоаналитических положений, необходимость, продиктованная дальнейшим продвиже-
нием и разработкой собственных психоаналитических построений. 

Приступая к разработке собственной модели тревоги, Лакан опирается на работы Фрейда. Начиная 
свой семинар по тревоге, он замечает, что если ключом для входа в семинар по бессознательному ему 
послужило Witz, остроумие, то вхождением, прологом в тревогу послужит «Жуткое» Unheimlich. Но, 
если работа «Жуткое» это ключ, который отмыкает замок, приподнимает завесу, то «Торможение, 
симптом и тревога» – тот фундамент, от которого отталкивается Лакан. «Голая порода» психоана-
лиза – кастрационная тревога, полагающая предел, дальше которого анализ не может продвинуться, 
становится для Лакана отправной точкой. Психоанализ полагает – объект может быть лишь вновь 
обретенным. Прочтение Лаканом текстов Фрейда это и есть обретение вновь, постскриптум объекта 
психоанализа. 

Тревога – это сигнальная реакция на утрату объекта, говорит Фрейд, Лакан продолжает: «...это 
лишь первое впечатление, которое у нас остается от мысли Фрейда, принципиально, и в текстах 
Фрейда это можно увидеть, тревога сигнализирует не об утрате, а о чем-то таком, что уровень утраты 
удваивает – об отсутствии той опоры, которая дает утрата» [1, с. 69]. Отсутствие, радикальная не-
хватка – это и есть суть учения Фрейда. Этот поворот открывает всю перспективу разговора Лакана о 
тревоге. 

«Разве не знаем мы все, что не ностальгия по материнской груди порождает тревогу, а ее немину-
емость? Тревогу вызывает все, что провозвещает, хотя бы косвенно, неизбежность возвращения в 
лоно. Не случайно ребенку игра в отсутствие и присутствие так нравиться, что он возобновляет ее 
снова и снова. Возможность отсутствия и позволяет на присутствие положиться. Наиболее сильную 
тревогу ребенок испытывает тогда, когда отношения, на которых выстроено его бытие – нехватка, 
делающая его воплощенным желанием – нарушаются. А нарушаются они прежде всего тогда, когда 
возможность для нехватки отсутствует, когда мать от него не отходит и подтирает ему попу – модель 
требования, требования, которому не суждено смолкнуть» [1, c. 69]. 

Для того, чтобы приступить к рассмотрению функции и структуры тревоги наметим основные 
направления. Лакан говорит – тревога появляется тогда, когда возможность для нехватки отсутствует. 

1. Первый пункт, который мы обозначаем – это место отсутствия. Вырез, который оставляет после 
себя кастрация. 

2. Преждевременностью человеческого рождения предопределяет его отношения с Другим. С са-
мого первого момента своего появления на свет он связан с Другим в своих требованиях, желаниях и 
своем наслаждении. 

Отсутствие матери вызывает чувство страстного, исполненного тревоги, ожидания ее прихода. 
Следующие утверждение – тревога связана с измерением Другого. 

3. Тревога не без объекта – говорит Лакан. Определение статуса объекта в теории Лакана – это 
будет третье положение, которое мы должны прояснить. 

Лишь после рассмотрения этих представлений можно будет подойти к пониманию тревоги. 
Воображаемая кастрация 
Стадия зеркала Лакана развивает представление о нарциссизме и начале идентификации в теории 

Фрейда. Этот момент полагает начало различных сюжетных линий во взаимоотношениях с Другим. 
Ребенок в определенном возрасте, от 6 до 18 месяцев, обнаруживает собственное отражение, свой 
образ в зеркале. Этот образ приводит его в восторг. Рядом с малышом, держа его за руку, находится 
Другой, взрослый. Обнаружив свое отражение в зеркале, ребенок оборачивается к Другому за под-
тверждением ценности увиденного. Этот зеркальный образ i(a) теперь навсегда связан с Другим, удо-
стоверившим эту сцену. Зеркальный образ, сам по себе это уже другой, только в этом отчуждении 
человек может овладеть представлением о себе, о своем теле. Теперь навсегда, мое тело – это тело 
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вон там. Нарциссичекий образ тела, схватывающий аутоэротическую раздробленность, открывающий 
путь к социализации, созданный вне себя и навсегда отчужденный. Образ, который осложнил и запу-
тал отношения с другим. Кто он другой – преследующий, желающий занять мое место, ненавистный 
или обожаемый? 

Диалектика нарциссизма связана с либидинальной нагрузкой зеркального изображения. 
1. Unheimlich 
Но не вся либидинальная нагрузка отражается в зеркале. Есть некая область, нечто, что не отража-

ется. Фаллос, то что Лакан называет минус фи (-φ) не может быть отражен в зеркале, так как не при-
надлежит Воображаемому регистру. С этого момента он функционирует как область нехватки, как 
пробел, отсутствие, являясь, однако, представительством вполне осязаемого органа. Место (-φ) можно 
назвать воображаемой кастрацией, поскольку образа нехватки нет. С другой стороны, со стороны Ре-
ального можно обнаружить нечто, что, позднее определяя статус объекта, можно будет назвать объ-
ектом(а). Объект этот, не является производным от зеркального образа. Лакан настаивает, что именно 
этот объект Фрейд упоминает в связи с появлением тревоги. Тревога появляется тогда, когда в этом 
месте, месте невозможного образа появляется нечто. То, что появляется на месте (-φ), месте, где дол-
жен быть пробел, отсутствие – это появление Unheimlich. Отсутствие нехватки оборачивается трево-
гой. Heim, нечто, что было когда-то домашним можно обнаружить со стороны первовытесненного и 
влечения, образ, тесно связанный с телом. Образ, не имеющий образа, а только лишь своего предста-
вителя. Безобразный объект, становящийся безобразным. 

Возвращаясь к сновидению об инъекции Ирме и к зрелищу, которое Фрейд обнаруживает в тот 
момент, когда пациентка открывает рот, можно проследить появление Unheimlich, ужасного и отвра-
тительного. Образ разъятой плоти ужасает, то, что всегда скрыто, обнаруживает свою изнанку. Наро-
сты в горле в форме носовой раковины, покрытые белесой пленкой, обнажают рассеченную, секрет-
ную сторону тела. Это и есть забытая, непроницаемая часть Я, либидинальный остаток не отраженный 
в зеркале, обнаруженный в форме отвратительного, который может функционировать только на 
уровне запретного наслаждения. Запрет на материнское тело, запрет на инцест конституирует чело-
века культуры, нарушение этой дистанции вызывает тревогу, ужас и отвращение. Отвратительное 
возникает на уровне das Ding, Вещи, которая возникает в представлении как нечто отсутствующее 
или инородное. Репрезентатор, уполномоченный влечений, о которых Фрейд говорит: «Теория вле-
чения – это, так сказать, наша мифология. Влечения – это мифические существа, величественные в 
своей неопределенности» [4, с. 79]. Влечения, имеющие своего уполномоченного в виде репрезента-
тора представления, который Фрейд относит к уровню первовытесненного. Сновидение лишь обна-
руживает и инсценирует желание, желание которое будучи вытесненным, находит встречное движе-
ние со стороны первовытеснения. Первая часть сновидения открывает уровень воображаемых отно-
шений, в которые Фрейд оказывается вовлечен с рядом женских персонажей. За фигурой Ирмы обна-
руживаются и другие женские образы, – это жена Фрейда и некая молодая больная, которая могла бы 
стать идеальной пациенткой. 

Говоря о воображаемых отношениях, мы подразумеваем нарциссическую позицию. Нарциссизм – 
это то, что участвует в поддержании либидо, в момент колебания между объект-либидо и нарцисси-
ческим либидо. «Развитие Я состоит в удалении от первичного нарцизма, которое вызывает интен-
сивное желание вновь его обрести» [6, с. 206]. Тревога появляется в момент, когда нечто нарушает 
эти колебательные движения либидо. Вторжение безобразного на уровне аутоэротизма сопровожда-
ется появлением отвратительного зрелища изнанки тела. 

Лакан, называя влечение отвлечением, подчеркивает, если удовлетворение может быть достигнуто 
без участия цели биологического воспроизводства, то можно сказать, что цель его и состоит в движе-
нии по замкнутому контуру. Такое представление есть и у Фрейда и его метафорой служит один-
единственный рот, целующий сам себя. И единственная возможность не отождествить это удовлетво-
рение с автоэротизмом – это возможность помыслить наличие отсутствия, пустоты, заполнить кото-
рую, конечно, можно любым подходящим объектом. «Знак» отсутствия и конституирует утраченный 
объект. Он должен быть утрачен, для того, чтобы запустить движение желания и избежать нарушения 
в поддержании либидо. 

Возвращаясь к сновидению, можно сказать, что образ зловещей медузы Горгоны, то, что предстало 
пред взором Фрейда, это и есть то, что заполнило этот пробел, место отсутствия. Лишь возможность 
обогнуть эту пустоту, не заполнив ее ничем, дает устойчивость структуре движения влечения. Heim, 
вторжение которого нарушает движение влечения по замкнутому контуру и вызывает тревогу. Место, 
бывшее когда-то близким и родным, вызывает Unhiemlich, отвращение и ужас. Ужасающий образ, 
соединяющий в себе и образ женских гениталий, и образ материнской утробы. Вспоминая Фрейда, 
можно сказать, что представлению об отвратительном и ужасном предшествовало знание о красоте и 
привлекательности, прежде всего, гениталий. 

Реальное – это место, где можно обнаружить нехватку, в том смысле, что то, чего мы не досчита-
лись в Воображаемом регистре, то, что не отразилось в зеркале, находится в Реальном. Обнаружить 
нехватку, объект нехватки, возможно лишь в форме Unheimlich, на стыке Воображаемого и Реального 
регистров. 

2. Нарциссическое отчуждение Двойники 
У человека особые отношения со своим образом – отношения отчуждения. 
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Сцена у зеркала – ребенок ликует, он увидел свой образ. Теперь и навсегда он пленен этим обра-
зом. Эта способность к овладению своим отражением, по мнению Фрейда, основывается на абсолют-
ной беспомощности в начале жизни. Ребенок в 6 месяцев не способен контролировать собственное 
тело, но при этом способен распознать себя в зеркале. Недостаток моторной координации вызывает 
представление о своем теле как о теле фрагментированном. Тревога по поводу своей раздробленности 
и беспомощности сменяется ликованием и представлением о господстве в своем образе. 

Одна из трудностей в понимании работы «Нарциссизм» заключается в различении функций Я-
Идеала и Идеального-Я. Лакан обращает внимание на то, что Фрейд предваряет появление Идеаль-
ного-Я словами «новая форма», т.е. Идеальное-Я это новая форма Я-Идеала. Метафорой для различе-
ния этих двух функций служит замена зеркала стеклом. Если в зеркале отражается Я, удостоверенное 
Другим и разворачивается история субъективации, то глядя сквозь стекло можно увидеть собственное 
Я одновременно с другими объектами, расположенными по ту сторону. В этой второй ситуации: «Мы 
говорим об образах человеческого тела, об очеловечении мира и его восприятия, зависящем от обра-
зов, связанных со структурированием тела. Образу свойственно либидинальное инвестирование. Под 
либидинальным инвестированием понимаем то, в чем объект становится желанным, т.е. в чем он сли-
вается с образом, который мы по-разному и разной степени структурированности несем в себе»  
[3, с. 188]. 

Такое положение дел, с одной стороны разворачивает процесс объективации, а с другой нарцис-
сическое пленение, где Я-Идеал в качестве говорящего, попадает в мир объектов на уровне Идеаль-
ного-Я. Одна из форм протяженности психического, которая сама не ведает об этом. Не ведает в ре-
зультате радикального отчуждения, нераспознаваемости того, где Я, а где не Я. Сошедшее со сцены 
в мир Я вселяется в двойников. «Я – это другой» Отчуждение – форма радикальной нехватки, при 
этом, она является конститутивной характеристикой субъекта. 

Нехватка, отсутствие подразумевает, что появление неминуемо. Присутствие обнаруживает себя 
со стороны объекта(а), который оставаясь на уровне тела, на уровне первичного нарциссизма, аути-
стического наслаждения вторгаясь опрокидывает субъекта, вызывая тревогу. «Желание мое вселяется 
в от века предназначенное ему селение в форме объекта – объекта, в который я обратился, поскольку 
оно, желание, изгнало меня из моей субъективности» [1, с. 63]. 

Смятение, нераспознаваемость (meconnaissance) запутывают отношения с другим, а по сути с са-
мим собой. Двойник отделяется от зеркала. Встреча с таким двойником вызывает чувство жути, а 
порой ненависти. 

Фрейд, обнаружив в зеркале вагона свое отражение, замечает, что художественный вымысел поз-
воляет наиболее полно рассмотреть это явление, в более стабильной форме. В изобразительном ис-
кусстве, литературе и кинематографе эти сюжеты представлены во всем своем многообразии, от ро-
ковой любви-ненависти, встрече со смертью в лице Господина, до параноидального преследователя. 
Голядкин Достоевского, Черный монах Чехова, Орля Мопассана, знаменитые сюжеты, связанные с 
портретами Гоголя и Уайльда, встреча Моцарта с Черным человеком обнаруживают парадоксаль-
ность и зыбкость человеческой субъективности. 

Символическая кастрация 
1. Травма как Встреча с Реальным Навязчивое повторение automaton 
Обозначив место нехватки как (-φ), Лакан продолжает – единственный доступ к Реальному возмо-

жен посредством Символического. Символическое противоположно либидинальной нагруженности 
нарциссизма, оно находится по другую сторону принципа удовольствия. То, что лишено бытия, но в 
принуждении своем на бытие настаивающее. Символический контур, в принципе навязчивого повто-
рения, ставящий под сомнение автономность субъекта. 

В работе «Жуткое» Фрейд рассказывает о своей прогулке по незнакомым улицам итальянского 
городка. Стремясь покинуть определенную улицу, он в результате скитаний по переулкам трижды 
оказывался в месте, которое пытался покинуть. В изумлении он восклицает: «Тогда-то меня охватило 
чувство, которое я могу назвать только чувством жути» [5, с. 114]. 

Автоматическая кукла Олимпия в повести Гофмана «Песочный человек», в которую влюбляется 
главный герой, также вселяет чувство неуверенности и страха. Сны травматических невротиков, опи-
санные Фрейдом в работе «По ту сторону принципа удовольствия», раз за разом, в навязчивом повто-
рении, возвращают субъекта к переживанию травмы, к возврату тревоги. То, что в работе «Торможе-
ние, симптом и тревога», Фрейд называет травматической ситуацией опасности, Лакан называет 
встречей с Реальным. «Реальное – это то, что всегда лежит за automaton, и чем больше читаешь работы 
Фрейда, тем очевиднее становится то, что именно оно Реальное, и является предметом главного его 
интереса» [2, с. 61]. 

Этим интересом Лакан объясняет настойчивое продвижение в лечении Человека-Волка, привед-
шее к развитию позднего психоза. Желание знать, что кроется за фантазмом. Реконструкция травма-
тической сцены и служит тому подтверждением. 

И, в этом смысле, встреча с Реальным это всегда случай. Случай в форме травмы, не поддающейся 
усвоению. Сны травматических невротиков воспроизводят вновь и вновь образ этой травмы в виде 
экрана, закрывающего истинную причину, и вызывающие тревогу. 

Лакан задается вопросом, почему сновидение, носитель желания, воспроизводит образ травмы? 
Не потому ли, что часть Реального, остающаяся в плену принципа удовольствия, воспроизводится в 
реальности субъекта? Не для того ли, чтобы жизнь не могла превратиться в сон? Что заставляет отка-
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заться от желания спать? С одной стороны, влечение, в страшных образах сновидения, изнанка пред-
ставления, единственно доступное представительство, с другой – субъект, в автоматическом принуж-
дении, следующий обходными путями, и выходящий на сцену, другую сцену. Эта встреча постоянно 
откладывается, встреча, результатом, которой каждый раз является отсутствие. «Вы зайдете, пока он 
не пришел? – Когда он придет, вас точно уже не будет» [2, с. 64]. 

Разминувшись с Реальным, субъект воспроизводит этот опыт в навязчивом повторении. Навязчи-
вое повторение – экономия, окольный путь к встрече. 

Фрейд описывает сновидение отца, который только что потерял сына, подчеркивая, что именно 
этот сон его теорию сновидений подтверждает. Задремав в соседней комнате, отец просыпается от 
страха, что свеча может опрокинуться и поджечь гроб с телом его сына. Фраза, произнесенная во сне – 
папа, разве не видишь ты, что я горю?, являясь как раз такой встречей, которая возможна только в 
сновидении, служит толчком к пробуждению. Оплошность или случайность задремавшего отца при-
водит к воспроизведению сновидческой реальности в действительности. Прикосновение к Реальному, 
повторяется после пробуждения – пожар вот-вот готов вспыхнуть. Возможность пожара во сне – это ожог, 
травма, которая будет мучительно избываться отцом, в ритуале повторения. «Но, что именно горит, в данном 
случае мы не видим, ибо ослепляющее нас пламя, не дает разглядеть того, что пожаром охвачено Unterlegt, 
Untertragen, Реальное» [2, с. 67]. 

Пробуждение отца служит исполнению желания сновидения отложить окончательную встречу с 
Реальным и оплакать потерю. Утрата объекта делает возможным желание пробуждения и обнаруже-
ние субъекта как подданного automaton. Тревога же знак этой встречи в сновидении. 

2. Опыт присутствия и отсутствия Кастрация 
«Разве не знаем мы, что не ностальгия по материнской груди порождает тревогу, а ее неминуе-

мость» [1, с. 69]. 
Конституирующее значение опыта нехватки обнаруживает Фрейд в парадигмальной сцене при-

сутствия и отсутствия, сцене игры с катушкой. Тревога и бессилие, одновременно с надеждой и ожи-
данием охватывают маленького ребенка перед лицом потери – отсутствием матери. Как может пере-
жить эту травму еще беспомощный малыш? Что можно этому противопоставить? Как преодолеть 
свою заброшенность? 

Наблюдая за игрой своего внука, Фрейд пишет: «Прошло довольно много времени, прежде чем 
мне раскрылся смысл этого загадочного и постоянно повторяющегося действия» [6, с. 79]. Ответ та-
ков – травма и попытка избыть, овладеть ею в навязчивом повторении, а единственный способ спра-
виться с этим это рождение символа. Бросая катушку, ребенок сопровождает это действие возгласами 
For – Da, первые фонемы, которые различают противоположности прочь – сюда. Так ребенок вступает 
в язык. Первое различение, которое ведет к далеко-идущим последствиям, рождение собственно че-
ловеческого, рождение человека культуры. 

Катушка маленькая и привычная, ее легко держать в руке, и вот она летит в дальний угол комнаты, 
под шкаф, под кровать. Она скрылась из виду, она отсутствует, но вместо, вместо нее появляется про-
тяжное Fo-o-r. Слово убивает вещь, дотоле всецело властвующую, открывая путь к Wortvorstellung, 
открывая путь речи. Теперь есть и слово, и образ Dingvorstellung, и маленький объект, который можно 
как отбросить, так и подтянуть за веревку, если этого захочется. Путь к желанию открыт. Нехватка 
подразумевает желание, то, что минуту назад было безжалостно выброшено, вдруг становится желан-
ным. Желание, которому предстоит долгий путь, хранящему память о маленькой игрушке, вмещав-
шейся в руке, дающей опору объекту. 

Игра – это действие, которое помогает преодолеть тревогу. Но где-то внутри этого бесконечного 
прочь – сюда, есть сердцевина, момент нерешительности. В этот миг тревога сжимает сердце малыша 
в ожидании потери или в ожидании встречи с желанным. Где одно предстает как память о другом. 
Катушка, закатившаяся под диван, забытая до следующего дня и самим забвением дающая надежду 
на обретение вновь. Память, обернувшаяся утратой. Возвращение вытесненного, оно всегда теперь 
здесь рядом, но та ли это катушка? «Катушка хрупка, она на грани. В некотором смысле, она возвышенна. 
Ее энергетика колоссальна, но надежд на нее немного, ибо она в любой момент может погибнуть, она – 
которая мечется туда – сюда, как бьется сердце, как приливает волна» [7, с. 61]. Объект и игра: «Обгра – 
это событие слова во взрыве хохота над вещью» [7, с. 60]. 

Обнаруживая собственное отражение в зеркале, малыш держится за руку Другого, удостоверив-
шего сцену, сказавшего – ты есть. Измерение Другого становится местом, где субъекту предстоит 
сложиться, место языка. 

«Событие слова» – вхождение субъекта в язык. Лакан в семинаре «Тревога» упоминает замечание 
Гегеля из «Феноменологии духа» о том, что язык – это работа, и только с помощью языка человек 
может переводить внутреннее во внешнее. Метафора вывернутой перчатки, но с некоторой оговоркой 
Лакана – вывернуть наизнанку удается не все. Артикуляция оставляет после себя остаток, не все мо-
жет быть означено. Место этого остатка Лакан называет объектом (а), тот объект, о котором можно 
говорить, тревога не без объекта. 

Тревога появляется тогда, когда на месте объекта (а) что-то появляется, когда нехватка заполня-
ется, а единственный способ избежать этого – кастрация, позволяющая освободить место для появле-
ния Другого. Не быть нарциссически плененным, не исчезнуть в психозе подразумевает определенное 
место по отношению к Другому, разрешение Эдипова комплекса и вхождение субъекта в закон. 
Оральная кастрация предшествует и открывает возможность для других кастраций. 
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Кастрационная тревога, с которой связывает Фрейд фобию Маленького Ганса, разрешается вместе 
со сновидением о водопроводчике. «Пришел водопроводчик и сначала клещами отнял у меня зад и 
дал мне другой, а потом и другой Wiwimaher» [6, с. 89]. История, начинающаяся с игры в катушку, 
игры в утрату, в случае Маленького Ганса заканчивается обретением символического фаллоса. Ка-
страционный комплекс и кастрационная тревога, оказываются связанными с вопросом иметь или не 
иметь, и как показывает сон Маленького Ганса, для того чтобы вступить во владение чем-то, необхо-
димо предварительно это потерять. «Когда Ганса перевели из нашей комнаты, ему было приблизи-
тельно четыре года. Следы остались еще, но теперь выражаются не в страхе, а во вполне нормальной 
страсти к вопросам» [6, с. 92]. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация: в статье анализируются результаты изучения социального интеллекта и его от-
дельных показателей в младшем школьном возрасте. Показано, что несмотря на интенсивное раз-
витие интеллектуальных способностей личности в этом возрасте, для младших школьников харак-
терен невысокий уровень развития социального интеллекта, что может привести к возникновению 
трудностей в коммуникации и в понимании и прогнозировании поведения людей, усложнению взаимо-
отношений и снижению возможности социальной адаптации. 

Ключевые слова: социальный интеллект, социальная адаптация, младший школьный возраст. 
На сегодняшний день в современной психологической науке наблюдается возрастающий интерес 

к проблеме социального интеллекта личности. В своих исследованиях современные авторы указы-
вают на важность социального интеллекта как практического качества, обеспечивающего успех в ши-
роком круге деятельностей, а также являющемся условием эффективного межличностного взаимо-
действия и успешной адаптации в обществе. В.Н. Куницына определяет социальный интеллект как 
глобальную способность, возникающую на базе комплекса интеллектуальных, личностных, комму-
никативных и поведенческих черт, включая уровень энергетической обеспеченности процессов само-
регуляции; эти черты обусловливают прогнозирование развития межличностных ситуаций, интерпре-
тацию информации и поведения, готовность к социальному взаимодействию и принятию решений  
[1, с. 469]. 

Особо актуальной проблема развития социального интеллекта становится в младшем школьном 
возрасте. Характерной особенностью данного возраста является интенсивное развитие интеллекту-
альных способностей личности, также выход на качественно новый уровень межличностных взаимо-
действий, представлений ребёнка о личности и социальном поведении. В этом возрасте существует 
потребность в раннем развитии позитивной социальной гибкости, позволяющей ребенку чувствовать 
себя более уверенно в постоянно меняющихся условиях социальной среды. Тем не менее, на настоя-
щий момент в психологической науке недостаточно работ, посвященных исследованию социального 
интеллекта младших школьников. 

Под нашим руководством студенткой 5 курса факультета психологии НИУ «БелГУ» Усачевой 
М.В. было проведено эмпирическое изучение особенностей социального интеллекта в младшем 
школьном возрасте. В исследовании использовалась «Методика диагностики социального интел-
лекта» Дж. Гилфорда и М.О. Салливена. 

Перейдем к анализу и интерпретации полученных в ходе исследования результатов. В исследуе-
мой выборке не оказалось младших школьников, имеющих высокий уровень социального интеллекта. 
Данные, полученные в исследовании, дают возможность предположить, что чуть больше половины 
младших школьников (54%), в целом, понимают поведение других людей, правильно интерпретируют 
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невербальные символы в общении, но могут испытывать при этом сложности. Как правило, младшие 
школьники, отличающиеся средним уровнем социального интеллекта, способны к успешной комму-
никации. Часто в межличностном общении они проявляют такие качества, как контактность, добро-
желательность, открытость, тактичность, и сердечность, стремление к установлению психологиче-
ской близости в общении. В большинстве случаев младшие школьники способны формулировать суж-
дения о людях, отличающиеся быстротой и точностью, а также часто могут прогнозировать их реак-
ции в той или иной ситуации в зависимости от обстоятельств, отличаются дальновидностью в отно-
шениях с другими, что является фактором благоприятной социальной адаптации. 

Для 46% младших школьников характерен низкий уровень развития социального интеллекта. Та-
кие дети испытывают затруднения в понимании и прогнозировании поведения людей, что не может 
не отражаться негативно на взаимоотношениях, а также снижает уровень социальной адаптации. Тем 
не менее, пониженный уровень социального интеллекта в определенной степени может быть компен-
сирован за счет других психологических характеристик (высоким уровнем развития эмпатии, а также 
некоторых черт характера, за счет выбора оптимального стиля общения, высоким уровнем развития 
коммуникативных навыков), а также может быть развит в ходе активного социально-психологиче-
ского обучения. 

Перейдем к рассмотрению результатов изучения особенностей развития отдельных показателей 
социального интеллекта у младших школьников (таблица 1). 

Таблица 1 
Распределение младших школьников по уровню развития 

показателей социального интеллекта; % 
 

Показатели  
социального  
интеллекта 

Высокий уровень 
развития 

Уровень развития 
выше среднего 

Средний уровень 
развития 

Уровень развития 
ниже среднего 

Низкий уровень 
развития 

Социальное про-
гнозирование 0 6 42 46 6 

Эмоциональная 
экспрессия 0 7 60 31 2 

Вербальная экс-
прессия 8 0 53 36 3 

Социальная инту-
иция 5 0 46 42 7 

 
При изучении такого показателя социального интеллекта, как социальное прогнозирование, мы 

получили данные, свидетельствующие о том, что в младшем школьном возрасте только примерно 
половина детей способны достаточно успешно предвосхищать дальнейшие поступки людей на основе 
дальнейших жизненных ситуаций общения (семейного, дружеского), предсказывать события, осно-
вываясь на понимании чувств, мыслей, намерений участников коммуникации. Они отличаются уме-
нием довольно верно интерпретировать невербальные сообщения участников коммуникации, а также 
владеют нормо-ролевыми моделями, правилами, которые регулируют поведение других людей. 

Младшие школьники, набравшие низкое количество баллов по данному показателю социального 
интеллекта, с трудом понимают связь между поведением и его последствиями. Они часто совершают 
ошибки, попадая в конфликтные, и может быть, несущие опасность, ситуации потому, что непра-
вильно интерпретируют поступки других людей, а также с трудом представляют себе результаты 
своих действий. Также у данных детей отмечаются трудности в оперировании общепринятыми нор-
мами и правилами поведения. 

При изучении особенностей развития такого показателя социального интеллекта, как эмоциональ-
ная экспрессия, мы получили данные, свидетельствующие о том, что для большинства младших 
школьников характерен средний и ниже среднего уровни развития данного показателя. Такие дети с 
вниманием относятся к невербальным реакциям участников коммуникации, но не всегда правильно 
оценивают чувства, намерения людей по их невербальным проявлениям: мимике, позам, жестам. По-
лученные в исследовании результаты, возможно, объясняются тем, что большинство младших школь-
ников недостаточно хорошо владеют языком телодвижений, взглядов и жестов. В общении младшие 
школьники в большей степени ориентируются на вербальное содержание сообщений. И они могут 
ошибаться в понимании смысла слов собеседника потому, что не учитывают (или неправильно учи-
тывают) сопровождающие их невербальные реакции. 

Чуть лучше, чем эмоциональная экспрессия, у младших школьников, принимавших участие в ис-
следовании, развит такой показатель социального интеллекта, как вербальная экспрессия. Однако 
трудности могут возникать при распознавании различных смыслов, которые принимают одни и те же 
вербальные сообщения в зависимости от характера взаимоотношений людей и контекста ситуации 
общения. Дети в этом возрасте часто говорят невпопад и ошибаются при интерпретации слов собе-
седника. 

Примерно половина младших школьников неплохо может распознавать структуру межличност-
ных ситуаций в динамике. Об этом свидетельствуют данные, полученные при изучении такого пока-
зателя социального интеллекта, как социальная интуиция. Такие младшие школьники, в целом, спо-
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собны разбираться в сложных ситуациях взаимодействия людей, понимать логику их развития, чув-
ствовать, как включение в коммуникацию других людей привносит в ситуацию общения новые 
смыслы. Они способны также логически выстраивать умозаключения, позволяющие достраивать не-
известные, недостающие звенья в цепи этих взаимодействий, предсказывать, какие действия человек 
совершит в будущем, понимать, чем мотивированы его поступки и действия. Однако эти умения млад-
шие школьники со средним уровнем развития социальной интуиции демонстрируют не всегда. 

Выявленные особенности развития социального интеллекта и его отдельных показателей в млад-
шем школьном возрасте свидетельствуют о необходимости организации специальной работы по фор-
мированию положительного опыта взаимодействия младших школьников в различных ситуациях об-
щения, что будет способствовать их успешной адаптации в обществе. Полученные в исследовании 
результаты важно учитывать в работе школьного психолога, в процессе организации учителями вос-
питательной работы и построения педагогического общения с младшими школьниками. Следует от-
метить, что изучение проблемы особенностей развития социального интеллекта в младшем школьном 
возрасте не исчерпывается данным исследованием. Перспективным является выявление механизмов 
и закономерностей развития социального интеллекта в этом возрасте, а также изучение особенностей 
и психологических условий развития социального интеллекта в различные возрастные периоды. Про-
гностический потенциал данной работы создает предпосылки для проведения исследований по изу-
чению положения и роли младших школьников с различным уровнем социального интеллекта в си-
стеме межличностных отношений, их успешности в учебной деятельности и личностной успешности. 
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УЧЕНЫЕ ПЕТРОЗАВОДСКА В ЗЕРКАЛЕ РОССИЙСКОГО ИНДЕКСА 
НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ 

Аннотация: с использованием базы данных Российского индекса научного цитирования продол-
жены исследования и приведена динамика трансформаций наукометрических показателей ученых 
города Петрозаводск в 2015 году. 

Ключевые слова: индекс цитирования, динамика трансформаций, Петрозаводск, ученые. 
В данной работе в продолжение наших исследований [1–2] с использованием базы данных Российского 

индекса научного цитирования (РИНЦ) продолжены исследования и приведена динамика трансформаций 
наукометрических показателей ученых крупного научно-образовательного центра Северо-Западного Феде-
рального Округа – города Петрозаводск с 24 апреля 2015 года по 30 ноября 2015 года. 

По данным РИНЦ по состоянию на 24.04.2015 года у 13 ученых Петрозаводска индекс Хирша со-
ставлял 11 и выше, в т. ч. у И.Р. Шегельмана – 17, у И.Н. Демидова и О.Л. Веретина – 15, у Г.Б. Сте-
фановича, А.И. Слабунова и Н.И. Рожковой – 13, у А.Ф. Титова, Г.Н. Колесникова, А.Л. Пергамента, 
И.А. Виноградовой, С.Б. Васильева, В.В. Талановой, А.Ю. Тержевик – 12. 

30.11.2015 г. в РИНЦ уже у 41 ученого Петрозаводска индекс Хирша составил 11 и более, в т. ч. у 
И.Р. Шегельмана – 29, у И.Н. Демидова, О.Л. Веретина и Г.Н. Колесникова – 15 (из названных ученых 
трое представляют Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ) и один – Институт гео-
логии Карельского научного центра РАН (КарНЦ РАН)). 

Существенно выросло число ученых, у которых индекс Хирша составил 14 (А.В. Кравченко, 
Н.Н. Рожкова, А.И. Слабунов, А.Л. Рабинович, П.О. Щукин, А.И. Тержевик), из шести названных 
ученых пять представляют КарНЦ РАН и один – ПетрГУ. 

У четырех ученых Петрозаводска индекс Хирша составил 13 (А.С. Васильев, А.М. Гришин, 
М.Н. Рудаков, С.Б. Васильев), все они представители ПетрГУ. 

У восьми ученых Петрозаводска индекс Хирша составил 12 (А.Ф. Титов, В.А. Гуртов, Г.Б. Стефа-
новича, С.В. Сазонов, А.Н. Громцев, Ю.Ю. Герасимов, А.М. Крышень, Д.Б. Одлис), четверо из них 
представляют ПетрГУ и один – КарНЦ РАН. 

У 19 ученых Петрозаводска индекс Хирша составляет 11 (А.В. Артемьев, Н.Н. Немова, Н.А. Криничная, 
Н.Н. Филатов, А.Л. Пергамент, Д.А. Субетто, В.И. Крутов, А.В. Воронин, Е.Б. Яковлев, И.А. Виноградова, 
А.Е. Веселов, А.В. Полевой, Т.А. Кузнецова, В.В. Таланова, В.И. Скрыпник, В.В. Ковалевский, Л.К. Кайби-
яйнен, М.П. Петров, Н.И. Пальшин), 14 из них представители КарНЦ РАН, 5 – ПетрГУ. 

Индекс Хирша у 51 ученого Петрозаводска по состоянию на 30.11.2015 г. составляет 10 и более, у 
71 – 9 и более, у 95 – 8 и более, у 133 – 7 и более, у 184 – 6 и более. 

У 28 ученых Петрозаводска количество отмеченных в РИНЦ публикаций по состоянию на 
30.11.2015 г. превышает 100, у 105 – составляет 60 и более, у 139 – составляет 50 и более. На первых 
десяти местах по этому показателю пять – ученые КарНЦ РАН, четверо – ученые ПетрГУ, а также 
один представитель Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. акад. В.И. Кула-
кова (ранее работавший в ПетрГУ). 

Количество зафиксированных в РИНЦ цитирований публикаций у шести ученых Петрозаводска 
по состоянию на 30.11.2015 г. превышает 1000, у 63 – превышает 500, у 79 – превышает 400. 

Анализ показал, что за сравнительно небольшой период (с 24 апреля 2015 года по 30 ноября 
2015 года) число ученых Петрозаводска, у которых индекс Хирша составляет 11, и более выросло 
более чем в 3 раза. Существенно растет число и других наукометрических показателей ученых города 
Петрозаводск, в числе которых преобладают ученые институтов Карельского научного центра РАН и 
Петрозаводского государственного университета. 

Все это является результатом усиления внимания к оценке результативности ученых с использо-
ванием наукометрических показателей в целом в научных организациях и университетах России и в 
частности в КарНЦ РАН и ПетрГУ. 
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УЧЕНЫЕ ГОРОДА АПАТИТЫ В РОССИЙСКОМ ИНДЕКСЕ 
НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ 

Аннотация: с использованием базы данных Российского индекса научного цитирования продол-
жены исследования и приведены наукометрические показатели ученых города Апатиты в 2015 году. 

Ключевые слова: Апатиты, индекс цитирования, ученые. 
В данной работе в продолжение наших исследований [1–3] с использованием базы данных Рос-

сийского индекса научного цитирования (РИНЦ) продолжены исследования и приведены наукомет-
рические показатели ученых города Апатиты (Мурманская область) в 2015 году. 

По данным РИНЦ по состоянию на 03.12.2015 года у 15 ученых города Апатиты индекс Хирша 
составлял 14 и выше. Учеными-лидерами по индексу Хирша в числе ученых города Апатиты явля-
ются А.Ф. Гуцол – Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Та-
нанаева Кольского НЦ РАН (индекс Хирша – 23), Н.Н. Мельников – Горный институт Кольского НЦ 
РАН (индекс Хирша – 20), В.Я. Павлов – Кольский научный центр РАН Кольский научный центр РАН 
(индекс Хирша – 19), А.А. Козырев Горный институт Колького НЦ РАН (индекс Хирша – 17), 
И.Н. Толстихин – Геологический институт Кольского НЦ РАН (индекс Хирша – 17), А.Г. Демехов – 
Полярный институт Колького НЦ РАН (индекс Хирша – 17), Г.М. Кашулина – Полярно-альпийский 
геофизический институт Кольского НЦ РАН (индекс Хирша – 17), В.Т. Калинников – Институт химии 
и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева Кольского НЦ РАН (индекс 
Хирша – 16), Т.Б. Баянова – Геологический институт Кольского НЦ РАН (индекс Хирша – 16), 
С.А. Яхнин – Полярный геофизический институт Кольского НЦ РАН (индекс Хирша – 15). 

По состоянию на 03.12.2015 года у 32 ученых города Апатиты индекс Хирша равен 12 и более, у 
47 ученых города Апатиты равен 11 и более, у 58 ученых равен 10 и более, у 74 ученых – 9 и более, у 
96 – 8 и более, у 134 – 7 и более. 

Все названные ученые являются сотрудниками Кольского НЦ РАН. 
В их числе: два ученых Горного института, два ученых Геологического института, два ученых 

Института химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева Коль-
ского НЦ РАН. 

По состоянию на 03.12.2015 года в первую десятку ученых-лидеров по числу зафиксированных в 
РИНЦ публикаций входят следующие ученые города Апатиты: В.Т. Калинников (555 публикаций), 
А.А. Козырев (350 публикаций), В.А. Цукерман (253 публикации), Н.Н. Мельников (253 публикации), 
Э.П. Локшин (250 публткаций), С.А. Кузнецов (247 публикаций), М.Н. Палатников (241 публикация), 
Н.В. Сидоров (223 публикации), А.Н. Николаев (223 публикации) и В.С. Селин – 198 публикаций). 

По состоянию на 03.12.2015 года в первую десятку ученых-лидеров по числу зафиксированных в 
РИНЦ цитирований входят следующие ученые города Апатиты: В.Т. Калинников (3000 цитирова-
ний), А.Ф. Гуцол (2380 цитирований), А.А. Козырев (2148 цитирований), Н.Н. Мельников (1893 ци-
тирований), И.Н. Толстихин (1775 цитирований), Т.Б. Баянова (1629 цитирований), ЮВ. Ракитин 
(1408 цитирований), С.А. Кузнецов (1382 цитирования), В.Я. Павлов (1372 цитирований), Ф.П. Мит-
рофанов (1282 цитирований). Из 10 названных ученых четверо представители Института химии и тех-
нологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева Кольского НЦ РАН и трое Гео-
логического института Кольского НЦ РАН. 

Анализ свидетельствует о серьезном научном потенциале ученых, сосредоточенных в институтах 
Кольского НЦ РАН. 
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УЧЕНЫЕ ГОРОДА СЫКТЫВКАРА В РОССИЙСКОМ ИНДЕКСЕ 
НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ 

Аннотация: с использованием базы данных Российского индекса научного цитирования продол-
жены исследования и приведены наукометрические показатели ученых города Сыктывкар в 
2015 году. 

Ключевые слова: индекс цитирования, Сыктывкар, ученые. 
В данной работе в продолжение наших исследований [1–3] с использованием базы данных Рос-

сийского индекса научного цитирования (РИНЦ) продолжены исследования и приведены наукомет-
рические показатели ученых города Сыктывкар (Республика Коми) в 2015 году. 

По данным РИНЦ по состоянию на 07.12.2015 года у 15 ученых города Сыктывкар (Республика 
Коми) индекс Хирша составлял 14 и выше. Учеными-лидерами по индексу Хирша в числе ученых 
города Сыктывкар являются Ю.С. Оводов Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН (индекс Хирша – 
18), А.В. Кучин – Институт химии Коми НЦ УрО РАН (индекс Хирша – 15), Р.Г. Оводова – Институт 
физиологии Коми НЦ УрО РАН (индекс Хирша – 15), В.А. Петровский – Институт геологии Коми 
НЦ УрО РАН (индекс Хирша – 14), В.А. Мартыненко – Институт биологии Коми НЦ УрО РАН (ин-
декс Хирша – 14), А.И. Таскаев – Иститут биологии Коми НЦ УрО РАН (индекс Хирша – 13), 
Е.А. Бойко – Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН (индекс Хирша – 13), М.М. Долгин – Коми 
НЦ УрО РАН (индекс Хирша – 13), С.Г. Бобков – Сыктывкарский государственный университет им. 
Питирима Сорокина (индекс Хирша – 13, В.В. Володин – Институт биологии Коми НЦ УрО РАН 
(индекс Хирша – 13. 

По состоянию на 07.12.2015 года у 20 ученых города Сыктывкар индекс Хирша равен 12 и более, 
у 28 ученых города Сыктывкар равен 11 и более, у 40 ученых равен 10 и более, у 64 ученых – 9 и 
более, у 83 – 8 и более, у 121 – 7 и более. 

Девять из десяти названных ученых являются сотрудниками Коми НЦ УРО РАН и один – сотруд-
ник Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина. 

В числе 10 ученых-лидеров: три ученых Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН, два ученых 
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, два ученых Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН. 

По состоянию на 07.12.2015 года в первую десятку ученых-лидеров по числу зафиксированных в 
РИНЦ публикаций входят следующие ученые города Сыктывкар: А.В. Кучин (507 публикаций), 
Ю.С. Оводов (300 публикаций), Е.Р. Бойко (215 публикаций), В.В. Володин (211 публикации), 
С.Ю. Огородникова (205 публикации), А.А. Москалев (177 публикаций), И.Ю. Чукивева (170 публи-
каций), М.М. Долгин (168 публикаций), Я.Э. Юдович (160 публикации), Н.П. Юшкин (160 публика-
ций). 

По состоянию на 07.12.2015 года в первую десятку ученых-лидеров по числу зафиксированных в 
РИНЦ цитирований входят следующие ученые города Сыктывкар: Я.Э. Юдович (2324 цитирований), 
В.А. Петровский (1885 цитирований), Ю.С. Оводов (1846 цитирований), М.П. Кетрис (1690 цитиро-
ваний), А.В. Кучин (1534 цитирований), А.И. Таскаев (1402 цитирований), В.А. Мартыненко (1302 ци-
тирований), Г.В. Железнова (1188 цитирования), Г.Г. Мажитова (1169 цитирований), Н.П. Юшкин 
(1045 цитирований). Из 10 названных ученых четверо представители Института геологии и двое Ин-
ститута биологии Коми НЦ УРО РАН. 

Анализ свидетельствует о серьезном научном потенциале ученых, сосредоточенных в институтах 
Коми НЦ УРО РАН. 
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УЧЕНЫЕ ГОРОДА ПСКОВА В РОССИЙСКОМ ИНДЕКСЕ 
НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ 

Аннотация: с использованием базы данных Российского индекса научного цитирования продол-
жены исследования и приведены наукометрические показатели ученых города Псков в 2015 году. 

Ключевые слова: индекс цитирования, Псков, ученые. 
В данной работе в продолжение наших исследований [1–3] с использованием базы данных Рос-

сийского индекса научного цитирования (РИНЦ) продолжены исследования и приведены наукомет-
рические показатели ученых города Псков в 2015 году. 

По данным РИНЦ по состоянию на 07.12.2015 года у 15 ученых города Псков индекс Хирша со-
ставлял 14 и выше. 

Учеными-лидерами по индексу Хирша в числе ученых города Псков являются А.Г. Манаков (ин-
декс Хирша – 11, индекс Хирша без учета самоцитирований – 7, число ссылок на самую цитируемую 
публикацию – 54, количество зафиксированных публикаций в РИНЦ – 86, цитирований – 700), 
В.И. Рохлин (индекс Хирша – 8), М.А. Николаев (индекс Хирша – 8), В.Г. Соловьев (индекс Хирша – 
8), М.Ю. Махотаева (индекс Хирша – 6), М.С. Иванова (индекс Хирша – 6), Т.Г. Никитина (индекс 
Хирша – 5), А.В. Истомин (индекс Хирша – 5), О.Г. Ковалев (индекс Хирша – 5), Д.Г. Егорова (индекс 
Хирша – 5). 

По состоянию на 07.12.2015 года у четырех ученых города Псков индекс Хирша равен 8 и более, 
у 14 ученых города Псков равен 5 и более, у 28 ученых равен 4 и более, у 49 ученых – 3 и более. 

Девять из десяти названных ученых являются сотрудниками Псковского государственного уни-
верситета. 

По состоянию на 07.12.2015 года в первую десятку ученых-лидеров по числу зафиксированных в 
РИНЦ публикаций входят следующие ученые города Псков: А.Г. Манаков (86 публикаций), В.Г. Со-
ловьев (69 публикаций), И.Н. Смирнова (66 публикаций), Д.Г. Егоров (58 публикаций), В.И. Рохлин 
(52 публикации), М.А. Николаев (52 публикации), Б.Б. Казак (49 публикаций), В.В. Фролов (48 пуб-
ликаций), А.В. Филимонов (48 публикаций), Т.Г. Никитина (160 публикаций). 

По состоянию на 07.12.2015 года в первую десятку ученых-лидеров по числу зафиксированных в 
РИНЦ цитирований входят следующие ученые города Псков: Т.Г. Никитина (1309 цитирований), 
А.Г. Манаков (700 цитирований), В.И. Рохлин (507 цитирований), М.А. Николаев (414 цитирований), 
Л.М. Лузина (378 цитирований), В.Г. Соловьев (328 цитирований), А.В. Истомин (276 цитирований), 
Л.П. Урядова (270 цитирований), М.Ю. Махотаева (255 цитирований), Б.Б. Казак (235 цитирований). 

Анализ показывает, что большинство перечисленных выше ученых-лидеров РИНЦ представляют 
Псковский государственный университет, в котором целесообразно активизировать публикационную 
активность. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ТРАДИЦИОННОЙ ХАКАССКОЙ СЕМЬИ 

Аннотация: в статье раскрываются результаты эмпирического исследования воспитательного 
потенциала народных традиций в воспитании детей в традиционной хакасской семье. 

Ключевые слова: семья, семейное воспитание, воспитательный потенциал семьи, этнопедаго-
гика, народные традиции, хакасский традиции. 

Семья как уникальная общность людей, как основная ячейка общества выполняет важнейшие со-
циальные функции, играет особо значимую роль в жизни человека, его защите, формировании и удо-
влетворении индивидуальных потребностей, обеспечении первичной социализации. Семья является 
посредником между индивидуумом и обществом, транслятором фундаментальных ценностей от по-
коления к поколению. В ней заключен мощный потенциал воздействия на процессы общественного 
развития, воспроизводства рабочей силы, становления гражданских отношений. Семья консолиди-
рует общество, противостоит социальному противоборству и напряженности. Именно такая семья яв-
ляется важнейшим фактором укрепления общества и государства. 

Семья как социальный институт особенно чувствительна к кардинальным реформам государствен-
ного масштаба, поскольку их результаты напрямую отражаются не только на ее уровне жизни, ста-
бильности, но и на воспитательной дееспособности. Каждая семья обладает определенным воспита-
тельным потенциалом, который складывается из совокупности материальных и духовных, объектив-
ных и субъективных условий ее жизнедеятельности. В последние годы наблюдается снижение воспи-
тательного потенциала семьи в современной ситуации развития общества. 

Одной из причин такого явления может быть утрата обществом семейных ценностей и традиций, 
которые на протяжении многих поколений сохранялись и преумножались. Мы провели исследование 
семей коренной национальности Республики Хакасия, целью которого было выявление использова-
ния потенциала этнопедагогических традиций семейного воспитания народов Саяно-Алтая в изменя-
ющихся условиях (на примере Таштыпского района Республики Хакасия). Исследованием охвачено 
25 человек, представителей 24 сельских семей, из них: 23 человека (92%) хакасской национальности, 
2 (8%) – русской в возрасте от 20 до 50 лет. Большой возрастной разброс объясняется необходимостью 
охвата и учета мнений разных возрастных категорий взрослого населения. По цифровым показателям 
преобладает количество респондентов в возрасте от 30 до 40 лет, т.е. изучением охвачен самый зре-
лый, трудоспособный контингент, поэтому полученные результаты можно считать достаточно валид-
ными и объективными. 

Количество детей в исследуемых семьях составляет более трех детей (60%); есть семьи, где вос-
питывается пять и более детей – 12%, среди них большое количество приемных семей. 

Значительный блок исследовательской анкеты был целенаправленно разработан для изучения 
опыта семейного воспитания, основанного на народных традициях. Анализ анкет показал следующие 
результаты. Воспитанием детей в семье занимаются чаще всего оба родителя – 64%; на втором месте 
мать – 28%, на третьем месте стоят другие члены семьи, прежде всего, бабушка – 8,7%. Таким обра-
зом, воспитанием детей в сельских семьях занимаются оба родителя, хотя роль матери в воспитании 
несколько выше. Незначительный процент выбора в пользу участия других членов семьи в воспита-
нии детей объясняется изменившейся структурой современной семьи. Отец как единственный воспи-
татель указан только одним респондентом (4%), что также соответствует сложившейся тенденции 
российской семьи. 

Большинство родителей (64%) считают, что в семье есть взаимопонимание с детьми, они имеют 
общие совместные увлечения и занятия (96%), часто проводят свободное время с детьми. На данный 
факт указали 72% респондентов, редко общаются с детьми 24% родителей. В целом, можно конста-
тировать, что в большинстве сельских семей имеется благоприятных психологический климат, где 
есть общие интересы и увлечения, взаимопонимание между детьми и родителями, старшим поколе-
нием. 

Для выяснения микроокружения ребенка глазами родителей был задан вопрос о его друзьях. Вы-
яснилось, что 88% родителей хорошо осведомлены о том, с кем дружит их ребенок, 12% родителей 
не совсем уверены в том, что знают друзей своих детей. Отрицательный ответ не поступил ни от од-
ного из родителей. Таким образом, складывается в целом относительно благоприятная картина пред-
ставлений родителей о микроокружении своих детей и их занятиях с друзьями в окружающем соци-
уме, что характерно для сельской местности. 

Среди проблем, волнующих родителей, можно назвать низкую успеваемость детей и нестабиль-
ность учебных результатов, недисциплинированность, безответственность, потерю интереса к учебе, 
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плохие отношения с учителями. Плохие отношения со сверстниками или с учителями имеют частный 
характер, скорей всего, они решаемы на уровне взаимодействия родителей со школой. Среди прочих 
проблем, которые беспокоят родителей в воспитании детей, они отмечают зависимость детей от ком-
пьютера, увлечение компьютерными играми, чрезмерную загруженность детей, нехватку свободного 
времени для прогулок и занятий спортом. 

Особое внимание было уделено изучению семейных традиций, которые соблюдает семья и пере-
дает из поколения в поколение. 56% родителей показали, что у них есть свои семейные традиции. Это 
традиция хакасов «заплетание косы», ритуал «сек-сек». Кроме того, это почитание и уважение стар-
ших; любовь к детям и внукам; любовь к природе; забота о младших; уважение своей нации, своего 
коренного языка; любовь к родной Земле, любовь к труду; совместные поездки на отдых, на природу, 
назвали обряды кормления духов огня, тайги, а также традиции национальной кухни. К особым тра-
дициям родители отнесли празднование традиционных хакасских праздников, таких как Чыл Пазы 
(Хакасский Новый год), Тун Пайрам (Праздник первого молока), День Республики Хакасия др. Не 
смогли назвать и прямо указали на то, что не знают национальных традиций 8% респондентов, 28% 
родителей затруднялись ответить на этот вопрос. Это говорит о том, что данная категория семей ос-
новательно утратила традиции своих предков. 

Кроме того, родители отмечают, что без традиций предков невозможно правильное воспитание 
детей в современной жизни. К таким традициям хакасов относятся следующие: знание родного языка, 
уважение старшего поколения, почитание отца и матери, уважения к своим корням, уважение к куль-
туре своего народа, воспитание трудолюбия. 

На вопрос о том, считают ли родители, что современная семья испытывает трудности в воспитании 
детей, так как НЕ опирается на национальные и народные традиции, большинство родителей (52%) 
подтвердили данный факт; 32% родителей затруднялись в ответе; 16% дали отрицательный ответ. Это 
свидетельствует о том, что большинство родителей понимают и осознают значимость воспитания де-
тей на добрых традициях предков. Чтобы человек действительно чтил память предков, уважал Отече-
ство, чувствовал ответственность за свою Родину, его надо таким воспитать. Более того, 44% родите-
лей отметили, что для обеспечения благополучия современной семьи необходимо почитать и сохра-
нять следующие традиции хакасского народа: любовь к детям; поклонение природе; изучение хакас-
ского языка; воспитание трудолюбия; уважение к своей нации; гостеприимство хакасов; любовь и 
почитание родителей; оказание помощи старшим; забота о младших. 

Как показали результаты опроса, в традиционных хакасских семьях постепенно утрачиваются тра-
диционные национальные ремесла: вязание национальных орнаментов, национальная вышивка, ши-
тье национальных платьев, изготовление «поғо», резьба по дереву, изготовление пшеницы для произ-
водства «талғана». Таким образом, переданные предками, национальные виды ремесел, становятся 
единичными, они сохраняются только в семьях старшего поколения, которые свято чтят их и пере-
дают из поколения в поколение. 

Для изучения этнических особенностей воспитания детей в хакасской семье был задан вопрос о 
том, на каком языке родители общаются с детьми дома? Анализ ответов показал, что подавляющее 
большинство родителей общаются со своими детьми в равной степени как на русском, так и на хакас-
ском языках (56%). 40% родителей общаются с детьми только на русском языке, данный факт свиде-
тельствует о том, что в таких семьях основательно утрачено знание родного языка как явления наци-
ональной культуры. Как показали результаты опроса, на родном языке общается только 8% родите-
лей. Представленные результаты еще раз подтверждают истину о том, что с исчезновением родного 
языка исчезает национальная культура. 

Подводя итог, можно констатировать, что воспитание ребёнка начинается в семье, и от того какие 
традиции сохранились и преумножались родителями на протяжении многих поколений, будет зави-
сеть каким вырастет ребенок. Именно семья рождает ощущение преемственности поколений, а через 
это, причастность к истории своего рода, и развитие идеалов патриотизма. Практика показывает, что 
в воспитании детей никакой иной институт не может заменить семью, именно ей принадлежит глав-
ная роль в становлении личности ребёнка. Восстановление традиционного уклада жизни семьи, осно-
ванного на традициях семейного воспитания, поможет решить проблему духовно-нравственного вос-
питания детей. 
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Аннотация: в данной статье раскрывается понятие, структура и содержание, критерии (ко-
гнитивный, мотивационный и практический) финансовой грамотности школьника, взаимосвязь с 
финансовой социализацией личности. 

Ключевые слова: финансовая грамотность школьника. 
Актуальность развития финансовой грамотности школьников обусловлена последствиями 

социально – экономического кризиса, втягивающего в экономические отношения и подрастающее 
поколение. Финансовая культура в современном развитом и быстро меняющемся мире стала еще 
одним жизненно необходимым элементом в системе компетенций и правил поведения. Дети рано 
включаются в экономическую жизнь семьи, сталкивается с деньгами, рекламой, ходят с родителями 
в магазин, участвуют в купле – продаже и других финансово-экономических отношениях, овладевая 
финансовой компетентностью в личном опыте. У несовершеннолетних возникают ответно-защитные 
реакции подростков на процесс самостоятельного разрешения острых финансовых ситуаций, 
связанный с реализацией материальных и духовных потребностей. 

В современном обществе семья испытывает существенные трудности по ряду причин: усиливается 
расслоение семей по уровню доходов; растет число разводов; внебрачных детей; разрушается 
традиционная структура семьи за счет увеличения количества неполных, материнских, 
альтернативных, маргинальных семей [2]. Между тем, каждая вторая российская семья за гранью 
прожиточного минимума. Согласно статистике колличество наших граждан, имеющих доходы ниже 
прожиточного минимума, выросло по итогам прошлого года почти на 300 тысяч человек, до 
15,9 миллионов, и составило более 11% населения страны [6]. 

На необходимость и важность финансовой подготовки русские ученые-педагоги указывали еще в 
XIX веке. Так, К.Д. Ушинский, обращая внимание на связь педагогики с политэкономией, географией 
и другими социальными науками, выдвинул задачу подготовки подрастающего поколения к 
экономической жизни общества [7]. В педагогических трудах А.С. Макаренко большое место 
отводится воспитанию сознательного хозяина. Для этого воспитанники должны знать 
«экономическую целесообразность и сущность производственного процесса, способы эффективного 
труда, а также включаться в хозрасчетные отношения, ибо хозрасчет - замечательный педагог, 
позволяющий реально ощутить плоды своей работы, хозяйственные заботы, ответственность за 
порученное дело» [4]. Тем самым экономические знания способствуют активному восприятию 
школьников таких общечеловеческих ценностей, как демократия, правовое государство, гражданское 
общество, права человека, конкуренция, рынок). 

При изучении дефиниции «финансовая грамотность» исходными стали определения ученых, объ-
ясняющих исследуемый феномен как: совокупность знаний и умений, способностей, 
самостоятельности, адекватной самооценки, эмоционально – волевой  регуляции  и поведенческих 
проявлений личности [3]; знание о финансовых институтах и предлагаемых ими продуктах, а также 
умение их использовать при возникновении потребности и понимание последствий своих действий 
[1]; эффективное управление личными финансами, краткосрочное и долгосрочное финансовое 
планирование, учет доходов и расходов, оптимизация соотношения между сбережениями и 
потреблением [6]. 

В рамках нашего исследования финансовая грамотность рассматривается нами как личностное 
качество, проявляющееся в понимании денежных процессов жизнедеятельности личности в 
обществе; направленности личности на использование закономерностей обмена, приумножения и 
умение распределять финансы, которая определяется по следующим критериям (когнитивному, 
мотивационному и практическому) и соответствующим им показателям (понимание роли денег, 
знание норм и правил финансового взаимодействия, информированность школьника об основных 
финансовых проблемах и способах их решения; установка на успех, инициативность в финансовых 
целях, приумножение и растраты денег, участие в зкономических проектах, позволяющие выявить 
уровни развития финансовой грамотности школьника [5]. 

Достижение финансовой грамотности происходит в процессе финансовой социализации личности. 
Особенности финансовой социализации школьника как процесса освоения финансовых норм 
обращения с денежными средствами и ролей, происходящего в условиях информатизации 
образования и всего общества, заключается: в высокой стенени подверженности финансовым рискам; 
низкой финансовой компетентности родитедей; доминирующем влиянии СМИ и рекламы. 
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В ходе педагогического эксперимента была создана, апробирована и внедрена на базе Муници-
пального образовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9» про-
грамма клуба развития финансовой грамотности школьника. В нашем исследовании принимали уча-
стие 144 школьника 5 – 11 классов и 50 родителей. 

В соответствии с целью и задачами исследования, содержанием констатирующего эксперимента 
стало выявление первоначального уровня развития финансовой грамотности школьника по когнитив-
ному, мотивационному и практическому критериям, и соответствующим им показателям. Использо-
вались группы совокупных методов: модифицированный анкетный опрос детей «Моя финансовая 
грамотность» и родителей «Финансовая грамотность родителей», тестирование финансовой грамот-
ности школьника; экспресс – опрос школьников и родителей, тестирование  мотивации школьников 
к достижению успеха Т. Элерса, метод наблюдения и анализ результатов деятельности. Качественная 
характеристика исходного состояния развития финансовой грамотности школьников на констатиру-
ющем этапе отражала преобладание низкого уровня развития финансовой грамотности школьника. 

Разработанная программа эксперимента подтвердила правильность спроектированных этапов: подго-
товительный этап программы развития финансовой грамотности школьника предполагал обоснование со-
держания программы, отбор принципов; средств и форм; выбор методов и технологий развития финансо-
вой грамотности школьника; выявление условий для реализации программы; практический этап включает 
внедрение программы и проведение занятий (теоретических, практических, тренингов, конкурсов, дело-
вых игр) в рамках деятельности клуба финансовой грамотности школьника;  аналитический этап включает 
в себя подведение итогов обретения финансовой грамотности школьника. 

Цель программы: повышение финансовой грамотности школьника, понимание финансовых рынков, гра-
мотное принятие финансовых решений, планирование личных доходов и расходов, улучшение качества 
жизни, сформировать мотивацию необходимости включения элементов финансового образования в суще-
ствующие учебные программы. Ожидаемые результаты: формирование стойкого интереса к изучению фи-
нансовой науке; воспитание ответственности за принимаемые экономические решения на основе осознания 
роли человека в современном мире; приобретение учащимися прочных финансовых знаний, подкрепленных 
практическими навыками и умениями; закрепление навыков самостоятельной работы, исследовательской 
деятельности; развитие интеллекта навыков общения, развитие эстетического вкуса. 

Диагностические срезы, проведенные на разных этапах исследования в соответствии с разработан-
ными в исследовании критериями, достоверно доказывают положительную динамику развития фи-
нансовой грамотности школьника. 

Таблица 1 
Динамика развития финансовой грамотности школьников 

 

Критерии 
Высокий Средний Низкий 

Начало 
ЭР 

Конец 
ЭР 

Начало 
ЭР 

КГ Конец 
ЭР 

Начало 
ЭР 

Конец 
ЭР 

Когнитивный 10% 37% 38% 50% 52% 11% 
Мотивацион-
ный 18% 45% 22% 32% 60% 23% 

Практический 22% 47% 25% 42% 53% 11% 
Среднее 
значение 17% 43% 28% 41% 55% 15% 

 
Данные, приведенные в таблице, показывают, что результатом экспериментальной работы явилось 

повышение уровня финансовой грамотности школьника в ходе внедрения программы. 
Таким образом, исследование подтвердило актуальность проблемы развития финансовой грамот-

ности школьника и необходимость разработки более эффективного комплекса социально-педагоги-
ческих методов и информационных технологий для успешной финансовой социализации школьника 
в жизни общества. 
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ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА СОЗНАНИЕ 
И ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ 

Аннотация: влиянию средств коммуникации на психологическое здоровье современного под-
ростка уделяется огромный пласт социологических исследований как в самой медиасфере, так и в 
среде образовательной. Существует много методик измерения уровня тревожности, психологиче-
ской комфортности, агрессии, с помощью которых можно выявить зависимое поведение подростка. 
Результаты подобных исследований приведены в статье. 

Ключевые слова: сознание, средства массовой информации, агрессия, поведение. 
Работая в школе более десяти лет, я вижу, как со временем меняется поведение детей, как они боле 

агрессивно реагируют в конфликтных ситуациях. Одна из основных причин агрессии основана на со-
циальном научении. Ученый Альберт Бандура, утверждающий, что мы учимся любому социальному 
поведению (в том числе и агрессии) продемонстрировал значимость теории социального научения. В 
его эксперименте взрослых просили отлупить куклу – неваляшку. Взрослый участник эксперимента 
бил, пихал, швырял куклу и так далее. Затем к этой кукле допускали детей, и дети, наблюдавшие за 
взрослыми, действовали точно так же, причем, не просто подражая, а придумывая новые формы агрес-
сии, тогда как дети, не видевшие поведение взрослых, почти не трогали неваляшку. 

Отсюда появляется очень важная проблема: а как же телевидение? Действительно ли просмотр 
насилия по телевидению делает детей более жестокими? 

Обратимся к статистике – 60% всех телевизионных программ содержит неприкрытое насилие. 
Поскольку эта тема имеет большое социальное значение, она очень тщательно исследовалась, и 

подавляющее число экспериментов показывает, что просмотр насилия действительно усиливает 
агрессию в детях; мало того, чем больше сцен этого видел человек в детстве, тем более склонным к 
насилию он будет в дальнейшей жизни. 

Кроме того, просмотр подобного рода сюжетов в средствах массовой информации по существу 
позволяет склонным к насилию детям выразить свою агрессию. 

Еще в 1996 году ученый Девид Филипс, изучив уровень убийств в США, обнаружил, что количе-
ство убийств всегда возрастало в течение недели после боксерского матча, и чем подробнее матч осве-
щался, тем больше вырастало количество убийств. Это является очень убедительным доказательством 
того, что на некоторых людей вид жестокости и насилия оказывает огромное влияние, и результаты 
этого всегда трагичны. 

Зачастую дети смотрят все подряд телепередачи вместе со взрослыми, в том числе со сценами 
жестокости и родители даже не задумываются над тем какой огромный вред тем самым наносят пси-
хике ребенка. 

Кроме того, постоянное зрелище насилия таит в себе еще одну опасность, когда мы видим это, то 
наше восприятие притупляется. Это доказал доктор Виктор Клайн. Он определил физиологическую 
реакцию нескольких молодых людей, когда они смотрели кровавый матч по боксу. Те, кто часто смот-
рели телевизор, воспринимали происходящее на ринге как должное и были совершенно равнодушны 
к происходящему, тогда как те, кто мало смотрели телевизор, испытывали сильное физиологическое 
возбуждение. По-видимому, просмотр насилия притупил их чувства. Несмотря на то, что это является 
психологической защитой, она усиливает наше равнодушие к жертвам агрессии и внушает представ-
ление о том, что насилие – неотъемлемый элемент современной жизни, и может привести к тому, что 
человек, если у него появиться такая возможность, сам будет стремиться причинить боль. 

Итак, есть четыре очевидные причины, объясняющие, почему насилие в средствах массовой ин-
формации усиливает агрессию и тем более агрессию ребенка: например, «если они могут это делать, 
я тоже могу». 

Когда дети видят, как на телевидении или компьютерных играх персонажи совершают акты наси-
лия, это ослабляет запрет на жестокие поступки. 

или «О, вот как это делается!» 
Когда дети видят, как персонажи выражают агрессию, это вызывает подражание, так как у зрителя 

возникает живое представление о том, как осуществлять насилие. 
И – «Мне кажется, я испытываю агрессию» 
Возникает ощущение, что гнев легче выразить, и за счет прайминга агрессивная реакция делается 

более вероятной. 
или – «Ну, вот еще одна драка, а что по другому каналу?» 
Просмотр драк снижает ужас перед насилием и ослабляет наше сочувствие жертве, таким образом, 

нам становиться легче сосуществовать с насилием и еще проще вести себя агрессивно. 
Не раз мне приходилось быть свидетельницей потасовок между детьми и удивительно, с какой 

точностью они копируют «киношные» драки, проявляя жестокость и агрессию. 
Огромное влияние на развитие эгоцентричности подростка оказывает пропаганда массовой куль-

туры. Подростки подражают манере одеваться тех, кто чаще всего мелькает на экранах телевизоров. 
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Стиль поп- и рок-звезд разрушает общепринятые коды одежды. Эпатажная внешность означает отде-
ление от остального общества. 

Аналогично кодам молодежной одежды действуют и популярные музыкальные композиции, с 
включением откровенной нецензурщины. Естественно видя и слыша все это подросток не будет стес-
няться в выражениях общаясь со своими сверстниками, что мы наблюдаем сплошь и рядом. 

Агрессивное поведение детей является социально значимой проблемой в связи с распространен-
ностью этого явления. 

И мне как социальному педагогу хочется напомнить родителям какой непоправимый вред наносят 
они своим детям, позволяя без разбора смотреть телепередачи, фильмы и играть в компьютерные игры 
с элементами жестокости и насилия, вместо того, чтобы предложить им альтернативное проведение 
свободного времени, как-то поездки на природу, чтение интересных книг, просмотр познавательных 
телепередач, занятия спортом, походы в музеи и театры, которыми так богат Санкт-Петербург! Наше 
школьное отделение образовательных услуг так же предлагает большой спектр различных кружков и 
секций, которые могут бесплатно посещать Ваши дети. 
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ПРОБЛЕМА ОДИНОЧЕСТВА ПОЖИЛЫХ 
ЛЮДЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 

Аннотация: в статье раскрываются основные проблемы граждан пожилого возраста, пути ре-
шения важнейшей из них – одиночества, на территории Республики Алтай. 

Ключевые слова: пожилые люди, одиночество, общество, проблемы. 
Одиночество – один из психогенных факторов, влияющих на эмоциональное состояние человека, 

находящегося в условиях изоляции от других людей. В преклонном возрасте реальность старения вле-
чет за собой много причин одиночества. Умирают старые друзья, и, хотя их можно заменить новыми 
знакомыми, мысль, что ты продолжаешь свое существование, не служит достаточным утешением. 
Взрослые дети отделяются от родителей, иногда лишь физически, но чаще из эмоциональной потреб-
ности быть самим собой и иметь время и возможность заниматься собственными проблемами и взаи-
моотношениями. Со старостью приходят опасение и одиночество, вызванное ухудшением здоровья и 
страхом смерти. Нелегко в пожилом возрасте пережить и смерть одного из супругов. Во многом, оди-
ночество связано с переживанием человека его оторванности от общества, семьи. Многие пожилые 
люди проживают вместе с родственниками, но нужной социальной поддержки не получают [1]. 

Неизбежна эта проблема и в Республике Алтай. Помочь человеку справиться с проблемой одино-
чества должно общество и государство. В целом по России около полутора миллионов граждан стар-
ших возрастов нуждаются в постоянной посторонней помощи. Только в Республике Алтай около 
300 одиноко проживающих пожилых людей [2]. 

Пожилым людям свойственно обладать многими качествами, но есть одно, которого нет и не мо-
жет быть у других поколений. Это – мудрость жизни, знаний, ценностей. Восстановить нравствен-
ность общества поможет связь поколений путем передачи традиций народа, норм поведения, всеоб-
щего милосердия и благоразумия. Пожилые люди все больше становятся невостребованными, по-
этому большое значение приобретают признание общественной ценности пожилых людей как носи-
телей традиций и культурного наследия наций [3]. 

Решение проблемы одиночества пожилых ложиться, в том числе, и на социальную работу. Сделать 
жизнь пожилого человека достойной, насыщенной деятельностью, избавить его от ощущения одино-
чества, отчужденности, восполнить дефицит общения, обеспечить удовлетворение его потребностей 
в социальном и медицинском обслуживании – главные задачи государства и социальной работы, осо-
бенно если пожилой человек одинок [4]. 

Государство и общественные организации на территории Республики Алтай различными сред-
ствами пытаются предотвратить и остановить такую проблему как одиночество пожилых людей. 
Местная общественная организация ветеранов г. Горно-Алтайска является составной частью Всерос-
сийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов (МОО «Совет ветеранов»). Представляет интересы более 15 тысяч пенсио-
неров города Горно-Алтайска. Более 300 из которых одинокие пожилые люди. Проводились и прово-
дятся различные встречи, акции, пленумы, программы, направленные на занятость одиноких пожи-
лых людей. Такие как «Солдатские вдовы», «Ветеран-юбиляр», «Солдатские матери», «Тепло души». 
Действует проект «Бабушка и дедушка онлайн». Большая роль уделена привлечению старшего поко-
ления к военно-патриотическому воспитанию молодежи, что очень важно, ведь в результате пожилые 
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люди ощущают свою огромную значимость для общества и приобщение к социуму. Активно рабо-
тают в Республике волонтеры, которые помогают пожилым людям не только решить ряд бытовых 
проблем, но также избежать одиночества и недостатка общения [2]. 

Таким образом, основными целями органов социального развития населения на территории рес-
публики были и остаются повышение социальной значимости пожилых граждан, эффективности си-
стемы социального обслуживания населения в рамках федерального и республиканского законода-
тельства. Современное общество идет вперед, культуры и поколения сменяют друг друга, у людей 
появляются другие ценности и идеалы, забота о пожилых людях и одиноких остается актуальной все-
гда, как и в обществе, так и в государстве. Методы и программы приносят колоссальную пользу как 
пожилым людям так самому обществу и людям, которые осуществляют их. Решение проблем одино-
чества пожилых людей стало возможным благодаря системной работе органов и учреждений соци-
ального развития населения. Одна из них – общественная организация ветеранов города Горно-Ал-
тайска. 
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Социальная работа-совокупность видов деятельности по удовлетворению социальных потребно-

стей человека [1]. 
Профессионально-этический кодекс социального работника представляет собой свод норм и пра-

вил относительно деятельности социального работника и его взаимодействия с клиентом, обществом, 
коллегами и другими социальными службами [2]. Полное название – «Кодекс этики социального ра-
ботника и социального педагога» принят в 2003 году членами общероссийской общественной орга-
низации социального педагога и социального работника. Кодекс разработан, главным образом, на ос-
нове Международной декларации этических принципов социальной работы 1994 года. Принцип этики 
социального работника так же строится и на других соглашениях: Всеобщая декларация прав чело-
века 1948 года; Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года; Международ-
ная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года; Международная конвен-
ция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1976 года; Конвенция о правах 
ребенка 1989 года [3]. 

Кодекс состоит из семи разделов, включающих в себя определения, ценности и принципы соци-
альной работы, а также стандарты этического поведения. Основные пункты этического кодекса: че-
ловеческое достоинство и толерантность; социальная справедливость и гуманизм; компетентность; 

социальная активность, мобильность и гибкость; принятие человека таким, каков он есть; уваже-
ние права клиента на принятие самостоятельного решения на любом этапе совместных действий; кон-
фиденциальность сотрудничества социального работника и социального педагога с клиентом; пол-
нота информирования человека о предпринимаемых в его интересах действиях; ответственность со-
циального работника и социального педагога за результаты своей деятельности; порядочность соци-
ального работника и социального педагога во взаимодействии с клиентом; этическое поведение по 
отношению к профессии социального педагога и социального работника; этическое поведение по от-
ношению к людям, которые пользуются социальными услугами; этическое поведение по отношению 
к коллегам; этическое поведение по отношению к взаимодействующим организациям [4]. 

Социальный работник, возможно, как никакой другой специалист остается один на один со своей 
компетентностью, совестью, морально-нравственными установками. Поэтому как врач свою деятель-
ность соотносит с клятвой Гиппократа, так и социальный работник должен свято руководствоваться 
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высшими принципами профессиональной компетентности, этики и морали, порядочности, ответ-
ственности и самоконтроля – Кодексом этики профессионального социального работника [2]. 

Проблема профессионально-этического кодекса социальной работы заключается в его разночте-
нии, неточности, так как помимо основного кодекса, принятого в 2003 году встречается ряд других, 
принятых на региональных уровнях, в которых изменены или сокращены разделы, пункты носят дру-
гие названия. В основе любого такого кодекса лежат основные моральные принципы о гуманном и 
толерантном отношении, повышении престижа профессии перед обществом и смысл остается неиз-
менным. Так же каждая организация вносит свои коррективы в этический кодекс своих работников. 
Такое положение дел может пошатнуть достоинство социального работника в глазах общественности, 
самому работнику сложно разобраться, какой же кодекс принимать за главный, несмотря на то, что 
основные положения равны. 

Таким образом, следует утвердить: кодекс социальной работы на должном уровне, чтобы руковод-
ствоваться при работе только одним кодексом; сделать кодекс неотъемлемой основой любой деятель-
ности, соотносящей себя с социальной работой. Для такого установления кодекса в рядах социальных 
работников следует его обновлять и пересматривать в связи с быстрыми изменениями положений и 
событий в обществе, присвоить кодексу обязательный и всеобщий характер. 
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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается тема смертности по болезням крово-
обращения. Опираясь на статистические данные, исследователи выявляют тенденции вероятности 
смерти по причинам болезней кровообращения. 
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В современном мире наблюдается всё больший рост смертей от разнообразных болезней. Самые 

распространенные из них это смерть от болезней кровообращения. Это в основном связано с тем, что 
организм современного человека не выполняет должные физические нагрузки, кроме того существует 
огромное количество других факторов (пища, экология и т. д.), влияющих на здоровье человека. 

В список основных болезней кровообращения входят: острая ревматическая лихорадка, хрониче-
ские ревматические болезни сердца, болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением, 
ишемическая болезнь сердца, другие болезни сердца, цереброваскулярные болезни, болезни артерий, 
артериол и капилляров и множество других. 

Целью данной работы является выяснение тенденции вероятности смерти от болезней кровообра-
щения в Республике Саха (Якутия). 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 
1. С помощью статистических данных выяснить вероятность смерти от болезней кровообращения за 2004, 

2009 и 2014 года; 
2. Выявить вероятность смертей по данной причине в 2019 году; 
3. Сделать выводы по итогу исследования. 
В таблице №1 даны статистические данные Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Саха (Якутия) по смертности. 
Таблица 1 

 

Года Общая смертность Смертность по болезням  
кровообращения 

2004 9692 4036 
2009 9353 4332 
2014 8209 3884 
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Чтобы выяснить вероятность смерти по болезням кровообращения необходимо использовать фор-
мулу классического определения вероятности: P=m/n, где m – это количество смертей по болезням 
кровообращения, а n – это количество общей смертности. 

Р=4036/9692=0,416 – 2004 год. 
Р=4332/9353=0,463 – 2009 год. 
Р=3884/8209=0,473 – 2014 год. 
В таблице №2 даны показатели вероятности смертности по причинам болезни кровообращения за 

2004, 2009, 2014 года. 
Таблица 2 

 

Года Вероятность смертности  
по болезням кровообращения 

Вероятность смертности по другим 
причинам 

2004 0,416 0,584 
2009 0,463 0,537 
2014 0,473 0,527 

 
Из таблицы №2 видно, что вероятность смерти по причине болезней кровообращения возрастает. Вероят-

ность такого рода смерти в 2014 возросла в 1,14 раз, чем в 2004 году и в 1,02 раза, чем в 2009 году. 
Средняя арифметическая вероятность решается по формуле: Рср=(Р1+Р2+Р3)/3. 
Рср=(0,416+0,463+0,473)/3=0,45 
Арифметическая прогрессия вероятности вычисляется по формуле: А=(Р2-Р1)+(Р3-Р2)/2. 
А=(0,463–0,416)+(0,473–0,463)/2=0,0285 
Вероятность смертности по причинам болезней кровообращения в 2019 году решается по фор-

муле: Р4=Р3+А 
Р4=0,473+0,0285=0,502 
Вероятность смертей по причине болезней кровообращения (при выявленной тенденции за 2004, 2009 и 

2014 года) в 2019 году составляет 0,502. Это говорит о том, что тенденция смертей по данной причине из года 
в год возрастает, что говорит об ухудшении здравоохранения в Республике Саха (Якутия). 
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ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ЖИЗНЕННОЙ КАРЬЕРЫ МОЛОДОЙ СЕМЬИ 
Аннотация: рассматриваются вопросы жизненной карьеры молодой семьи на разных этапах ее 

жизненного цикла с учетом гендерной составляющей. Рассмотрены основные цели жизненной карь-
еры, выявлены тенденции. Выводы и рекомендации сделаны по результатам социологического опроса 
молодых семей, проживающих в Ивановской области. 

Ключевые слова: молодая семья, жизненная карьера, жизненный цикл, гендерный аспект. 
В современной социокультурной ситуации в России происходит трансформация структуры цен-

ностных ориентаций молодежи во всех социальных группах. Многие привычные жизненные ориен-
тиры утратили свою значимость. Формирование новых происходит в условиях нестабильности во 
всех сферах жизни общества. Важность вопросов поддержки, укрепления и защиты семьи как фунда-
ментальной ячейки Российского общества осознается государством, что нашло отражение в утвер-
ждении в 2014 году «Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на 
период до 2025 года». Целями государственной семейной политики являются поддержка, укрепление 
и защита семьи и ценностей семейной жизни, создание необходимых условий для выполнения семьей 
ее функций, повышение качества жизни семей и обеспечение прав членов семьи в процессе ее обще-
ственного развития [1]. 

Семья была и остается одной из приоритетных жизненных ценностей. Она выступает как первич-
ная имущественная, потребительская и социальная ячейка общества. С ней связан, процесс начала 
социализации подрастающего поколения. Семья, на начальном этапе ее развития, в значительной 
мере определяет поведение супругов, связанное с удовлетворением их духовных, материальных, ин-
теллектуальных, нравственных и других потребностей. Исследование жизненного цикла молодой се-
мьи проводилось нами на основе социологического опроса среди молодых семей, проживающих в 
городе Иванов и городах Ивановской области: Кинешме, Тейкове и Тейковском районе; Фурманове; 
Вичуге. Выборочная совокупность составила 282 семьи, которые трудятся в различных отраслях про-
мышленного производства, транспортной сфере, заняты в бюджетных отраслях, сферах малого пред-
принимательства, являются студентами вузов и других учебных заведений или зарегистрированы в 
качестве безработных в службе занятости. 
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В качестве критериев дифференциации молодых семей выделены количество лет, прожитых в 
браке (до 1 года, 1–2 года, 2–3 года, 3–4 года, 4–5 лет), образование, социальное положение. 

Результаты проведенных исследований дают возможность проследить различия в социальной мо-
бильности супругов в течение брака. При образовании семьи различия в образовательно-квалифика-
ционном уровне супругов незначительны, а по общему уровню образования жены даже несколько 
превосходят мужей. Что касается специального образования, то здесь заметно их отставание, т.к. жен-
щины чаще начинают свою трудовую деятельность, не имея специальной подготовки, что, возможно, 
отражается на трудовой карьере. Тем не менее, при вступлении в брак в половине супружеских пар 
фиксировался одинаковый уровень квалификации супругов или жена обгоняла мужа. 

При сравнении отдельных когорт можно заметить положительную динамику: более высокий ква-
лификационный статус или равный с мужем в момент вступления в брак имеют все больше и больше 
женщин. Женщины молодых когорт более активно реализуют возможности профессионального ро-
ста, чем старшее поколение. Тем не менее, различия в социально-профессиональной мобильности му-
жей и жен достаточно существенны. 

Неравенство мужчин и женщин проявляется даже в случае растущей карьеры у жены, т.к. «пото-
лок» профессионального роста женщин значительно ниже. Например, в случае руководящей должно-
сти – это скорее уровень руководителя отдела или группы, а не предприятия или учреждения. 

Радикальные изменения всей системы функционирования экономики в стране, появление безра-
ботицы привели к значительным трансформациям в типах и направлениях социальной мобильности 
мужчин и женщин. Мужчины сохранили в среднем положительное направление мобильности, но па-
дение результирующего показателя мобильности оказалось для них ощутимее в силу более высокого 
статусного уровня в прошлом. Что касается заработной платы, то сейчас отставание жен от своих 
мужей увеличилось: их средняя заработная плата составляет немногим больше половины заработка 
мужа. Эта тенденция заметна на начальных этапах жизненной карьеры молодой семьи (ЖКМС) [2]. 

Основной целью жизненной карьеры своей семьи и мужчины (85,71%) и женщины (70,59%) счи-
тают достижение высокого уровня благосостояния и качества жизни. Следующей по значимости це-
лью развития семьи является рождение и воспитание детей, эта цель приоритетна для 14,29% мужчин, 
и, почти на 10%, большего числа женщин (23,53%). Развитие профессиональной карьеры волнует 
только молодых (22–24 года) женщин. В этой же возрастной группе (22 – 24 года) процент людей, 
ставящих главной целью достижение высокого уровня благосостояния, относительно других возраст-
ных групп, наименьший (55,56), зато резко возрастает количество людей, ставящих превыше всего 
рождение детей. Представляется интересным, что респонденты с низким и высоким уровнем доходов 
одинаково высоко (80,00% и 81,82%) оценили приоритетность достижения высокого уровня жизни, а 
опрашиваемые со средним доходом в два раза чаще других групп называли главной целью своей се-
мьи рождение детей (31,67%). 

Подавляющее большинство респондентов основной целью жизненной карьеры своей семьи вы-
брали достижение высокого уровня благосостояния и качества жизни, ради достижения этой цели 
чаще всего (41,94%) люди согласны ограничить своё время общения с семьёй, при этом, и женщины, 
и мужчины согласны с таким ограничением почти в равной степени (41,18% и 42,86%, соответ-
ственно). Вторым по популярности вариантом ограничения оказался отказ от рождения второго ре-
бёнка, при чём, в большей степени этот вариант ответа предпочли женщины – 47,06% против 28,57% 
у мужчин. Так же, 5,88% женщин согласны иметь только двух детей, среди мужчин этот вариант от-
вета не выбрал никто. Важно отметить, что женщины в большей степени согласны отказаться от соб-
ственного жилья, мужчины от высокого благосостояния, женщины от ограничения профессиональ-
ного роста, мужчины от получения образования. 

Резко отличаются от средних ответы возрастной группы 22–24 года. Респонденты этого возраста 
в меньшей степени хотят ограничивать своё время общения с семьёй (22,22%), при том, что в других 
возрастных группах это ограничение считают приемлемым 50% опрошенных. Интересно, что отка-
заться от собственного жилья согласны только самые молодые (19–21 год) респонденты, но среди них 
доля выбравших этот вариант ответа довольно высока – 25%. Только 14% мужчин выбирают в каче-
стве цели жизненной карьеры «рождение и воспитание детей» в сравнении с 24% женщин. Особенно 
это проявляется у мужчин в возрасте до 21 года (0% респондентов). Никто из мужчин не ставит целью 
жизненной карьеры молодой семьи – профессиональную карьеру одного из супругов, хотя около 6% 
женщин готовы помогать супругу при движении по профессиональной лестнице. Материальные цели 
ЖКМС более значимы для мужчин, чем для женщин, поскольку 86% мужчин выбирают в качестве 
ЖКМС «высокий уровень благосостояния и качества жизни» (в сравнении с 71% женщин). 

Большинство женщин (59%)считают, что для успешного развития карьеры молодой семьи необ-
ходимо иметь возможность профессионального роста и материальной поддержки государства при 
рождении детей (41%). Для женщин во все времена одной из значимых задач была возможность дать 
детям образование. Данные проведенного нами исследования не противоречат этому: 41% женщин 
отметили этот фактор важным для себя. Причем с возрастом значимость этого фактора усиливается. 

Для мужчин наиболее важно в жизни – повышать профессиональное мастерство и продвигаться 
по карьерной лестнице – 85% респондентов высказали это мнение. 

Интересен факт, что молодые люди не рассчитывают на поддержку государства как при организа-
ции собственного бизнеса, так и при рождении детей. Однако они рассчитывают на поддержку госу-
дарства при трудоустройстве (21%) и считают необходимым повышать свою квалификацию (21%). 
Главным условием успешного развития семьи на стадии её формирования подавляющее большинство 
респондентов (74,19%) считают наличие собственного жилья, с этим согласны более половины 
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(57,14%) мужчин, но этот фактор более важен и для женщин (88,24%). Об устройстве ребёнка в дет-
ский сад, как о факторе развития семьи, сказали 17,65% женщин и ни один мужчина. С получением 
льготных кредитов ситуация обратная: этот фактор важен для 14,29% мужчин и не важен для женщин. 
Вопросы трудоустройства и совмещения работы и учёбы женщин волнуют в среднем в полтора раза 
больше (41,18% и 23,53% против 28,57% и 14,29% мужчин). Практически в три раза больше женщин 
беспокоит материальная поддержка государства при рождении детей (41,18% против 14,29% муж-
чин). 

В наибольшей степени гарантия трудоустройства волнует респондентов из возрастной группы 28–
30 лет. Возрастную группу 19–21 год волнуют вопросы совмещения работы с получением образова-
ния (75%) и гарантия трудоустройства (50%). 

Большинство отвечающих не зависимо от того мужчина это или женщина, в процессе ЖКМС наце-
лены в первую очередь на материальное благополучие, которое могло бы способствовать творческой 
реализации, признанию со стороны окружающих, независимости. Цели достойные и благородные. И 
лишь незначительное число опрошенных стремиться к власти как к рычагу давления для достижений 
своих задач. 

Мужчины в возрасте до 30 лет в качестве цели ЖКМС выбирают возможность творческой реали-
зации (53,3%). Значительная часть опрошенных считает целью карьеры материальное благополучие – 
25,9% и независимость – 18,5%. Наименьшее количество респондентов в качестве цели карьеры опре-
делило лидерство в межличностных отношениях – 3,7%. Это связано с тем, что еще молодые люди, 
как правило, пользуются материальной помощью более старших поколений и пытаются найти себя в 
творческом плане. В отличие от мужчин, у женщин не наблюдается резких изменений в целях карьеры 
в зависимости от возраста, т.к. они, как правило, уделяют большое значение семье. 

Наше исследование показало, что проведённые преобразования оказали неоднозначное воздей-
ствие на жизнедеятельность семьи, происходящие в ней экономические и духовные процессы. Отно-
шения семьи и государства функционируют в основном стихийно, что существенно ограничивает 
права семьи, нередко приводит к монополизму государства и его институтов. Молодая семья оказа-
лась в ситуации перестройки социально- психологических основ семейного образа жизни и жизнен-
ных ценностей, что сопровождается процессом трансформации традиционной системы ценностей и 
актуализацией гендерных проблем. 

Результаты исследования показали, что в системе жизненных ценностей семьи ведущее место за-
нимают семейное счастье, здоровье, материальное благополучие, любовь. Эти ценности присущи 
всем группам семей. Отношения молодых супругов часто очень романтизированы. Самым распро-
странённым мотивом вступления в брак является желание иметь рядом надёжного и нежного друга. 
Социальный статус семьи постепенно повышается. Несовпадение жизненных и семейных ценностей, 
а также представлений молодых супругов о гендерных ролях в семье приводит к возникновению 
напряжения в отношениях, а иногда к разводу. Итак, семья сейчас характеризуется сочетанием тра-
диционных и эгалитарных семейных ценностей с преобладанием первых, но продолжает приобретать 
новые черты и трансформироваться. 

Считаем, что в целях более успешной реализации семейной политики целесообразно более глу-
боко изучать изменения, которые происходят внутри семьи, ценностные ориентации молодых супру-
гов. Владея данными социологических исследований семьи, органы управления смогут получать 
научно выверенную информацию о степени напряжённости в молодёжном социуме, жизненных ори-
ентирах, типах ценностных систем, характерных для различных категорий семей, необходимых для 
разработки программ социальной помощи молодым семьям. 
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Аннотация: в статье представлен анализ основных подходов к рассмотрению (концепта) ин-
формационного общества в зарубежной и отечественной традиции. В контексте развития инфор-
мационных технологий и информационных систем оценивается характер перераспределения соци-
ального капитала в современном обществе, в культурной, экономической и образовательной дея-
тельности. 
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гресс. 

Несмотря на представленность заявленной проблемы в научной литературе, она является по-преж-
нему дискуссионной и мало разработанной. 

Информационное общество – общество, в котором большинство работающих занято производ-
ством, хранением, переработкой, продажей и обменом информации [1]. 

Концепция информационного общества является разновидностью теорий постиндустриального 
общества, основу которых в разные годы заложили Д. Бэлл, Э. Тоффлер, У. Ростоу и другие западные 
социологи, философы и футурологи. Известный западный советолог и политический деятель 
З. Бжезинский, в частности, утверждал, что «постиндустриальное общество становится технотронным 
обществом – обществом, которое в культурном, психологическом, социальном и экономическом 
отношениях формируется под воздействием техники и электроники, особенно развитой в области 
компьютеров и коммуникаций» [2]. Й. Масуда, также, как и Э. Тоффлер, рассматривал общественное 
развитие как «смену стадий», связывая его становление с доминированием «четвертого», 
информационного сектора экономики, следующего за сельским хозяйством, промышленностью и 
экономикой услуг. 

В целом, можно говорить о том, что теория информационного общества является в основном 
социологической и футурологической концепцией, в которой главным фактором развития общества 
является сфера переработки информации. Для обозначения данного общества социологи, политологи, эко-
номисты другие ученые использовали разные концепты. Например, Дж. Гэйлбрейт называет его новым 
индустриальным обществом, Ж. -Ф. Лиотар – «обществом постмодерна», Э. Тоффлер – обществом «тре-
тьей волны или супериндустриальное общество», П. Дракер – «общество знания», М. Понятовский – 
«научное общество», Д. Мартин – «телематическое общество» [3]. Американский экономист Ф. Махлупом 
в работе «Производство и применение знания в США» считал данный термин сугубо экономическим, и 
лишь после исследований японских ученых данная категория вошла в научный оборот. 

При всём разнообразии акцентов, степени внимания, уделяемого тем или иным технологическим, 
экономическим или социальными процессам, информационное общество ряд исследователей рас-
сматривают как одну из основных концепций, которая обладает такими характеристиками, как высо-
кий уровень развития компьютерной, информационных и телекоммуникационных технологий, нали-
чие мощной информационной инфраструктуры. Отсюда – такая важная черта информационного об-
щества, как увеличение возможностей доступа к информации для всё более широкого круга людей. 
Наконец, практически все концепции и программы развития информационного общества исходят из 
того, что информация и знания становятся в информационную эпоху стратегическим ресурсом обще-
ства, сопоставимым по значению с ресурсами природными, людскими и финансовыми [4]. 

По мнению современного петербургского социолога Д.В. Иванова, который дает более современное 
определение термина «информационное общество», такое общество является одной из стадий постиндустри-
ального общества, как говорит сам Иванов – «фантомом постиндустриальной эпохи». Внедрение персональ-
ных компьютеров и смартфонов является одним из ключевых этапов перехода к такому обществу, в тоже 
время не происходят институцианальные изменения. Что предопределяет вопрос, является ли технический 
прогресс регулятором общественности или общественность является регулятором технического прогресса. 

Резюмируя мнения социологов и футурологов 60–90 годов XX века об информационном обществе, 
можно определить стандартные черты этого типа социальной организации. 

Во-первых, научное знание выступает, как главный фактор общественной жизни и вытесняет руч-
ной и механизированный труд. При этом экономические и социальные функции капитала переходят 
к информации. В итоге основой социальной организации и социальным институтом является универ-
ситет, выступающий как центр производства, переработки и накопления знания. Промышленная кор-
порация перестает играть главную роль. Во-вторых, социальная дифференциация определяется как 
уровень знаний, а не собственность. Также изменяется деление на бедных и богатых, элиту образуют 
информированные, а неинформированные становятся «новыми бедными». Таким образом, основой 
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Социология 
 

социальных конфликтов становится культура, а не экономика. В результате происходит развитие но-
вых и упадок старых социальных институтов. В-третьих, «интеллектуальная» техника заменяет «ме-
ханическую» в инфраструктуре информационного общества. Информационные технологии и соци-
альная организация сливаются, а общество переходит в «техногенную эру», где социальные процессы 
являются программируемыми [5]. 

Если объединить все взгляды социологов и футурологов в 60–90-е гг. писавших об информацион-
ном обществе, можно выделить несколько главных свойств такого общества. Например, центральным 
социальным институтом становится университет, и возрастает ценность науки и информации. Проис-
ходит социальная дифференциация по уровню знаний и уровню образования. И распространение ком-
пьютеров в обществе, таким образом общество становится программируемым. 

Стоит отметить, что постиндустриальное общество является таким, в котором все элементы экономиче-
ской системы затрагиваются действиями общества само на себя. Эти действия не всегда принимают форму 
сознательной воли, воплощенной в личности или даже группе людей. Вот почему, такое общество должно 
называть программируемым обществом, обозначение, которые ясно указывают на его способность создавать 
модели управления производством, организацией, распространением и потреблением; поэтому такого рода 
общество появляется на операциональном уровне не в результате естественных законов или специфических 
культурных характеристик, а скорее как результат производства, благодаря действию общества само на себя, 
его собственным системам социального действия» [6]. 

Подводя итог всему сказанному выше, отметим, что современная социология отличается поливариатив-
ностью трактовок и интерпретаций информационного общества, что вполне соответствует постепенно утвер-
ждающимся практикам его формирования и развития. Вместе с тем, можно согласиться с рядом ученых, что 
при его определении нельзя брать за основу только одну, в частности, технологическую сторону его функци-
онирования, игнорируя при этом социальные, экономические, политические и духовные его составляющие. 
Это в полной мере соответствует, на наш взгляд, и цивилизационному критерию, лежащему в основе совре-
менных подходов к типологизации общественных систем. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В ТРУДОВОЙ СФЕРЕ 

У СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
Аннотация: автор статьи отмечает, что молодежь – особая социально – возрастная группа, 

жизненные стратегии и уровень потребления которой напрямую зависят от характера функциони-
рования и наращивания образовательного и социального капитала. 

Ключевые слова: молодежь, социальный капитал, образовательный капитал, юридическое совер-
шеннолетие, экономическая самостоятельность, жизненные стратегии. 

Специализация и качество получаемого молодежью образования напрямую связаны с сегмента-
цией общего рынка труда: возможностью трудоустройства и конкурентоспособности как специали-
ста. На рынке труда молодежь как особая социально-демографическая группа, обладает присущими 
ей потребностями и стремиться занять специфическое место в воспроизводстве трудовых отношений. 

Поливариантность социально-экономической жизни российского общества формирует специфи-
ческую среду предложений на рынке труда. Атмосфера одновременного сосуществования множе-
ственности возможностей и их недоступности еще более усложняется тем, что отсутствует явный со-
циальный образец, поддержанный государственными идеологическими императивами. В связи с этим 
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современная молодежь все чаще находится в состоянии «неопределенности» профессионального вы-
бора и отсутствия мотивационных позиций работать по специальности (диплому). 

Социологические исследования, респондентами которых стала студенческая молодежь КГУ им. 
К.Э.Циолковского 1–4 курсов с получаемой квалификацией бакалавра показали, что приоритетом в 
получении высшего образования стала специализация (профиль подготовки) – 40%, а по факту полу-
чения диплома (главное – высшее образование) – 30% учащихся, а остальные мотивы не имели к про-
фессии никакого отношения («Анкета студента»). При этом опрос студентов различных факультетов 
(гуманитарной и естественно-научной направленности) выявил, что только 1/3 предполагают связать 
свою жизнь с выбранной профессией. В качестве подтверждения статистики, служит представление 
студентов о своей будущей профессии, которую хорошо себе представляют 27%, в общих чертах – 
57%, а 16% не представляют ее совершенно. Особенно печально выглядит данная статистика, если 
обратиться к тому, что 50% опрошенных уже отучились половину академического срока, а 25% нахо-
дятся на последнем курсе. И здесь встает вопрос о том, в чем же причина такой статистики. Виноват 
вуз, в котором настолько низкое качество образовательного процесса, или, все же проблема в том, что 
образование и будущая профессия уже не связанные друг с другом аспекты жизни в сознании совре-
менного студента. Такую ситуацию можно назвать «постоянством неопределенности», так как боль-
шинство молодых людей связывают свой дальнейший жизненный успех с достижением материаль-
ного благополучия, интересной работой и т. д., но не образованием. В планах продолжить образование 
утвердительно ответили 27% респондентов. В то же время 37,2% опрошенных утвердительно пока-
зали, что задача вуза повысить культурный уровень решается полностью. Но о четкости представле-
ния получаемой профессии утвердительно ответили 27% респондентов, 56, 8% – пояснили, что имеют 
представления о будущей сфере деятельности «в общих чертах», 15,5% – «совершенно не представ-
ляют». Производственная практика (пассивная и активная) направлена на целевое ознакомление сту-
дентов с будущей профессией, но лишь 13,5% опрошенных показали, что они получили представле-
ние о необходимых профессиональных навыках, а 12,2% отметили, что практика ничего не дала, у 
45% студентов практики еще не было. 

Следующим встает вопрос о профессиональной мотивации студентов: 26,9% поступили в вуз с 
целью получения выбранной профессии, для 13,5% опрошенных основополагающим является полу-
чение диплома, 29,1% – считают необходимым повысить социальный статус за счет престижа про-
фессии, 9% – мечтают за счет образования решить свои личные проблемы. 

Характерно, что студенты по – разному относятся и к учебе: одним нравится учиться 31,4%, дру-
гие – «отбывают повинность» 60,1%, третьи – «отлынивают от учебы» 8,5%. 

В это время складываются и их жизненные цели: для одних – это престиж, высокий заработок, 
материальное благополучие; для других – дело по душе, интересная работа; для третьих – успех в 
предпринимательстве, свое дело, возможность самостоятельности в принятии решений и т. д. Хотя их 
планы на будущее в большей степени связаны с работой на государственных предприятиях 37,3%, 
чем в коммерческих структурах 21,4%, что отражает стремление к стабильности и уверенности в зав-
трашнем дне, но еще более респондентов хотят рискнуть и целью быть экономически не зависимыми 
и иметь собственный бизнес (дело) – 39,1%. 

При изучении ответов респондентов выявляется и некоторая негативная тенденция: коммерческие 
фирмы предпочитают нанимать на работу, даже не требующую высокой квалификации, не лиц со 
средним образованием, а выпускников вузов. Немаловажная сторона этого противоречия состоит в 
том, что квалифицированный, интеллектуальный труд сегодня – самый низкооплачиваемый. Это ска-
зывается на структуре ценностей и жизненных планах молодежи и не может не снижать адекватного 
самоопределения студентов. На современном этапе характер их профессионального самоопределения 
можно определить как двойственный. Двойственность проявляется в следующем: с одной стороны 
присутствует интерес к специальности – освоить ее, реализовать свою профессиональную подготовку, 
найти соответствующую работу и т. д. Но поскольку реализация такого плана, как правило, затрудни-
тельна, выпускники формируют в качестве возможного варианта менее для них привлекательный, но 
реальный – найти любую работу, не обязательно по специальности, но обеспечивающую приемлемый 
доход. Социальная опасность этой тенденции заключается в следующем. При сохранении низкой 
оплаты труда в государственных структурах и высокой значимости материальной обеспеченности у 
выпускников вузов растет предпочтение трудоустройства в коммерческой сфере при соответствую-
щем падении престижа госструктур в ущерб трудоустройству по специальности. В силу этого воз-
можна ситуация, при которой вузы практически будут давать профессиональное образование лишь 
номинально. 

Таким образом, относительно равный старт при получении диплома о высшем образовании не яв-
ляется гарантией равных возможностей молодых людей на рынке труда. 
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поле. 

На данный момент остро стоит проблема срока службы российских автомобильных дорог, кото-
рый в основном не превышает 3–4 года, а иногда исчисляется в нескольких месяцах. Долговечность 
асфальтобетонных покрытий напрямую зависит от свойств исходного битума, который в 50% случаев 
не соответствует требованиям нормативных документов, а также конечного потребителя. Связано это 
с тем, что свойства западносибирских нефтей, которые составляют большую часть добываемой нефти 
на территории Российской Федерации, не дают возможности производить качественный битум. Также 
на производство битума влияет направление экономики нефтеперерабатывающих заводов на добычу 
более дорогих компонентов нефти, которые в несколько раз дороже битума. В связи с этим выпуска-
ется низкокачественный битум в количестве, не удовлетворяющем потребительские запросы [1]. 

Состав битума можно условно разделить на три основных группы: асфальтены, смолы и масла. 
Асфальтены представляют собой высокомолекулярные соединения, содержащие азотсодержащие со-
единения, кислород, серу и металлические комплексы (порфирины). При увеличении молекулярной 
массы асфальтенов, увеличивается их ароматичность, при этом снижается доля нафтенового и алифа-
тического углерода. Также улучшаются такие качества битума, как адгезия к минералам, коэффици-
ент водоустойчивости, и вместе с тем понижается коэффициент теплостойкости асфальто-бетонных 
смесей. Хотя асфальтены и склонны к ассоциации, сольватная оболочка из масел и смол не дает про-
цессам ассоциации развиваться.  

Смолы представляют собой высокомолекулярные органические соединения циклической и гете-
роциклической структуры, связанные алифатическими цепями и имеющие высокую степень конден-
сации. При увеличении в битуме количества смол, увеличивается эластичность, растяжимость и пла-
стичность. Также смолы считаются промежуточной фазой между маслами и асфальтенами, так как 
при окислении смолы уплотняются с образованием асфальтенов.  

Количество масел в битуме определяет количество парафиновых, парафино-нафтеновых, нафте-
новых и ароматических соединений. При увеличении концентрации масел понижается температура 
размягчения и твердость битума, а при уменьшении увеличивается текучесть и испаряемость. При 
значительной концентрации парафина увеличивается хрупкость битума при отрицательных темпера-
турах (кристаллизуется парафин, и сравнительно быстро уменьшаются пластические свойства би-
тума), а также снижается растяжимость.  

Также в битумах содержатся в небольших количествах асфальтогеновые кислоты и их ангидриды, 
карбены и карбоиды, серосодержащие и азотсодержащие органические соединения.  

Основные свойства битума обеспечиваются сочетанием перечисленных составляющих компонен-
тов, что можно регулировать технологией производства битума при переработке нефти. Однако это 
требует переоборудования нефтеперерабатывающих заводов, что экономически нецелесообразно.  

Проблема низкого качества битума так же решается различными методами модификации вяжу-
щего, включающими в себя применение модифицирующих добавок, а также механоактивацию. Пер-
спективным направлением модификации битума является девулканизация резиновой крошки различ-
ного состава и размера внутри самого битума.  

При девулканизации резины происходит гомолитическое разрушение сульфидных мостиков 
(«≡C–S–S–C≡») с образованием макрорадикалов полимерного каучука. Находясь в битуме, получен-
ные макрорадикалы, соединяясь, образуют пространственно-сшитую трехмерную сетку. Это придает 
асфальтобетону, полученному из такой резинобитумной смеси, более высокую температуру размяг-
чения, что снижает шанс колееобразования, а также увеличивает прочность при растяжении. Однако 
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применение неправильной технологии приводит не только к разрыву сульфидных связей в резине, а 
также к деструкции макромолекул каучука, что осложняет процесс образования сшитой простран-
ственной сетки и не дает в итоге положительного эффекта в применении полученного резинобитум-
ного вяжущего.  

Следует отметить, что при пластификации резиновой крошки, осуществляемой только за счет би-
тума, не наблюдается увеличения температуры хрупкости и низкотемпературных характеристик би-
тума. Так, например, применяемый в США метод для получения резинобитумного вяжущего с мелкой 
резиновой крошкой размером менее 1,25 (2,0) мм, растворенной в битуме при температуре 160–200°С 
длительным перемешиванием в течение 1–3 часов, позволяет получить битум с высокой температурой 
размягчения и высокой температурой хрупкости [2].  

При предварительной пластификации резиновой крошки облегчается процесс совмещения девул-
канизатов резины с битумом. Так, например, в лаборатории г. Сан-Пауло, Бразилия, проводились ис-
следования использования сланцевого масла в качестве пластификатора. Отмечается, что введение в 
состав битума резиновой крошки в количестве 10-20%, предварительно выдержанной в сланцевом 
масле (10–15%), значительно улучшает прочность асфальтобетонов на растяжение при расколе, по-
вышая трещиностойкость [3]. 

Проведенные исследования показали, что использование сланцевого масла в качестве пластифи-
катора позволяет увеличить усталостную долговечность резиноасфальтобетонной смеси на 
20000 циклов нагружения на каждый процент пластификатора. Также установлено, что эффект от вве-
дения резиновой крошки в 2–3 раза интенсивнее, чем от введения сланцевого масла. Для достижения 
такого эффекта смешение битума, сланцевого масла и резиновой крошки осуществлялось в высоко-
скоростной мешалке (4000 об/мин) в течение 1,5–2 ч [4].  

Разработанный метод введения резиновой крошки в битум с использованием нафталиновой фрак-
цией каменноугольной смолы (НФКУС) описывает возможность гомогенизации смеси путем исполь-
зования СВЧ-излучателя. Такой эффект достигается за счет трансформации СВЧ-излучения в тепло-
вую энергию, так как НФКУС является поглотителем этого излучения. Также из-за содержания в ре-
зиновой крошке сажи, гранулы резины разогреваются во всем объеме одновременно. Однако, исполь-
зование резиновой крошки в битуме при воздействии СВЧ ограничено 40% из-за опасности локаль-
ных перегревов, сопровождающихся воспламенением системы. Полученная композиция отличается 
от исходного битума более низкой температурой хрупкости, при этом ухудшается растяжимость, что 
является существенным минусом [5]. 

Перспективным является и использование ультразвука для деструкции резиновой крошки. Нахо-
дясь в порах резиновой крошки, битум под действием кавитационных сил деструктирует резину, в 
следствие чего резиновая крошка диспергируется на мелкие дискретно активированные частицы с 
активированной поверхностью. Таким образом создается полимерная пространственная сетка за счет 
связывания макромолекул каучука с дискретно активированными частицами. Это оказывает пласти-
фицирующий эффект. Получаемая таким образом резинобитумная смесь обладает высокой темпера-
турой размягчения, но при этом температура хрупкости уменьшается незначительно.  

В целях повышения эффективности применения ультразвуковой девулканизации резины и улуч-
шения свойств битума предлагается совместно с резиновой крошкой использовать пластификаторы 
или реагенты девулканизации резиновой крошки. Нами был рассмотрен и доказан вариант использо-
вания сланцевого масла в качестве пластификатора. При воздействии ультразвука вязкость сланце-
вого масла снижается. В отличие от СВЧ излучения, воздействие ультразвука не создает опасности 
воспламенения системы.  
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Аннотация: в статье авторы представляют разработку подсистемы, предназначенную для 
определения загрузки улично-дорожной сети и для определения главных пассажирообразующих пунк-
тов. Проводится анализ загруженности районов по дням недели. 

Ключевые слова: корреспонденция, пассажирообразующие пункты, автоматизированные ме-
тоды, расписание движения, поездка, пассажиры, транспорт. 

Число транспорта в г. Красноярске неизбежно увеличивается. Эти процессы происходят быстрее, 
чем муниципалитет успевает построить новые объездные дороги и увеличить пропускную способ-
ность старых. Это приводит к возникновению пробок, затруднительному передвижению и ухудше-
нию экологии. 

Основной проблемой является необходимость информации о передвигающихся по городу инди-
видуумах. Эта информация представляется в виде корреспонденций. Корреспонденция – это устой-
чивые транспортные связи между двумя пунктами, для которых характерны встречное и (или) воз-
вратное передвижения. 

Жители любого населенного пункта постоянно совершают передвижения. Например, утром из жи-
лого района на завод и вечером обратно. Такие передвижения называются возвратными. Если в те же 
периоды времени, но в обратном направлении имеет встречный поток жителей населенного пункта, 
то такие передвижения называют встречными [3]. 

Автоматизированная система оплаты проезда «Транспортная карта» и «Социальная карта» позво-
ляют повысить эффективность сбора доходов транспортным предприятиям, улучшить культуру и ка-
чество обслуживания пассажиров, а также выяснить спрос на поездки по районам. 

Автоматизированные методы обеспечивают получение информации о пассажиропотоках в обра-
ботанном виде без привлечения к непосредственному сбору людей, но с использованием системы 
ГЛОНАСС. 

 

 
Рис. 1. ГЛОНАСС в пассажирском транспорте 

 
На рисунке 1 показано, как работают спутники на орбите, посылая сигналы на Землю. Навигаци-

онные терминалы, установленные в автобусах, через антенну принимают сигналы их, определяют 
свое местоположение и по каналу GSM отправляют координаты на диспетчерский пункт. Для этого в 
каждом терминале устанавливается телефонная SIM-карта. Далее, информация через сервер телефон-
ной компании, по каналу Интернет доставляется на диспетчерский пункт. Владелец транспорта мо-
жет, как доверить наблюдение за машинами мониторинговой фирме, так и оборудовать полностью 
функциональный диспетчерский центр у себя. Информация, которая поступила в диспетчерский 
пункт, будет являться входными данными для разрабатываемой подсистемы. 

Назначение данного проекта – расчет корреспонденций в г. Красноярске. Данная система позволит 
составить наиболее точное расписание движения общественного транспорта, определить загрузки 
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элементов улично-дорожной сети, определить главные пассажирообразующие пункты, оценить ин-
тенсивность пассажиропотоков между различными пунктами и провести сравнительный анализ и сде-
лать прогноз. 

Для расчета корреспонденций данные были предоставлены МКУ «Красноярскгортранс» в виде 
4 таблиц из БД. Был предложен алгоритм обработки и расчет данных с помощью SQL запросов: 

− создание недостающих данных. Была создана таблица «Районы», так как в предоставленных дан-
ных, ни один остановочный пункт не относится к району; 

− получение из таблиц нужных значений, при помощи выборки и сортировки; 
− в результирующей таблице произвести расчет загруженности районов. 
Результат по загруженности за неделю представлен ниже. 
 

 
Рис. 2. Загруженность по районам за неделю 

 
По SQL запросу видно, что самый главный пассажирообразующий пункт Советский район 

(320063 оплат транспортной картой), а самый малый Кировский район (120048 оплат). Если результат 
SQL запросов сравнить с численностью населения в этих районах, по наличию торговых центров, 
магазинов, школ и предприятий, то можно заметить, что результат верен. 

Также был проведен анализ загруженности в будний день понедельник и в выходной день воскре-
сенье. 
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Рис. 3. Загруженность по районам за понедельник 

 

 
Рис. 4. Загруженность по районам за воскресенье 

 
По данным из запросов видно, что разница загруженности в будний и выходной день значительна, 

почти в половину. Последние 4 района не поменяли позиции, по сравнению с Железнодорожным, 
Центральным и Кировским. Можно предположить, что целевой характер передвижений в выходной 
день уже другой. 

Подсистема учета корреспонденции позволит оценивать корреспонденцию транспортных пото-
ков, поскольку именно корреспонденции в количественной форме объясняют имеющийся спрос на 
поездки, характеризуют распределение транспортных потоков по улично-дорожной сети и широко 
используются в транспортном планировании и проектировании организации дорожного движения. 
Если корреспонденция рассчитана, то на её основе можно: 

− составить наиболее точное расписание движения общественного транспорта; 
− определить загрузки элементов улично-дорожной сети; 
− определить главные пассажирообразующие пункты; 
− оценить количество перевозимых пассажиров по типам пассажиров, по видам транспорта, марш-

рутам и направлениям; 
− оценить интенсивность пассажиропотоков между различными пунктами. 
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ПРИМЕР РАСПОЗНАВАНИЯ РУКОПИСНЫХ СИМВОЛОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВУХУРОВНЕВОЙ НЕЙРОННОЙ  

СЕТИ КОХОНЕНА 
Аннотация: в статье рассматривается пример использования двухуровневой нейронной сети для 

распознавания символов. В качестве распознаваемых символов рассматриваются рукописные рус-
ские буквы. Инструментом для распознавания выбрана нейронная сеть Кохонена. 

Ключевые слова: распознавание, рукописные русские буквы, двухуровневая нейронная сеть. 
Введение 
Компьютеры могут выполнять многие операции гораздо быстрее, чем люди. В области информа-

тики и искусственного интеллекта компьютеру пытаются дать человеческие способности. Одним из 
основных способов, с помощью которых компьютеры, наделяются человекоподобными способно-
стями является использование нейронных сетей, образцом которого является человеческий мозг. 

В этой статье показывается пример программы, которая способна распознать рукописные буквы, 
созданная с использованием нейронной сети. Программа написана на языке Java в среде разработки 
NetBeans. 

Постановка задачи. 
В данной программе используется двухуровневая нейронная сеть Кохонена. Изображение пони-

жаетсядоразрешения 5 x 7 пикселов. Каждый пиксель изображения подается на входной нейрон. Так 
как изображением является сетка 5 x 7, есть 35 входных нейронов. 

Количество выходных нейронов всегда совпадает с количеством уникальных образцов символов, 
которые были предоставлены. Так как в образце были предоставлены 26 символов, будет 26 выходных 
нейронов. 

Вес каждого выходного нейрона рассчитывается путем скалярного произведения весов каждого 
выходной нейрона на входные нейроны. 

Обучение представляет собой процесс выбора весов матрицы, которая будет правильно распозна-
вать шаблоны ввода. Нейронная сеть Кохонена учится путем постоянной оценки и оптимизации веса 
матрицы. Чтобы сделать это, стартовые веса матрицы должны быть определены. Эта матрица выби-
рается посредством выбора случайных чисел. 

В дополнение к входным и выходным нейронам, существуют также связи между отдельными 
нейронами. Эти соединения не равны между собой. Каждой присваивается вес, который, в конечном 
счете является единственным множителем, который определяет, что будет выводить сеть для данного 
входного образа. Нейронная сеть с 26 выходными нейронами и 35 входными имеет 910 весовых со-
единений. Процесс обучения посвящен поиску правильного значения для этих весов. 

Затем нужно оценить, насколько хорошо текущие веса работают. Это определяется, глядя на то, 
как хорошо обучающие данные распространяется по выходным нейронам. Частота ошибок вычисля-
ется на основе того, насколько хорошо обучающее множество распространяется по выходным нейро-
нам. 

Затем рассчитывается общее количество выигрышных нейронов, что дает намзнать, если выход-
ные нейроны не были активированы. Кроме того, если ошибка не превышает принятой выходной 
ошибки (10%), обучение останавливается. 

Когда первая весовая матрицы была определена, она настраивается на базе ее ошибки. Это двух-
ступенчатый процесс регулировки расчета ошибки и корректировки веса матрицы продолжается, пока 
ошибка не падает ниже 10%. 

Проверка корректности обучения. 
Для проверки корректности обучения сети было выбрано множество букв русского алфавита. На 

вход нейронов после обучения было подано множество из 26 символов русского языка, написанная 
почерком отличное от обучаемого множества. Сравнение приведено в таблице 1. 

Таблица 1 
Результат распознавания символов 

 

Оригинал символа  
для обучения 

Символы, поданные на 
вход 

Результат выданный  
программой Корректность 

А А А + 
Б Б Б + 
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В Е В – 
О С О – 
Д Д Д + 
Е Е Е + 
Ж Ж Ж + 
К К К + 
Н Н Н + 
Я Я Я + 

 
Заключение 
В данной работе была создана двухуровневая нейронная сеть для распознавания символов. По таб-

лице результата распознавания видно, что нейронная сеть очень хорошо распознает введенные сим-
волы. Наличие небольшой погрешности не оказывает существенного влияния на процесс распознава-
ния. Данную программу в дальнейшем можно доработать и использовать в распознавании рукописной 
подписи, шрифта Блайля и других областей, где существует необходимость в распознавании объек-
тов. 
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ПРИМЕР ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ С ПОМОЩЬЮ 
МНОГОСЛОЙНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

Аннотация: в статье рассматривается пример использования многослойных нейронных сетей 
для прогнозирования временных рядов. В качестве временного ряда рассматривается составная 
функция, состоящая из тригонометрических элементарных функций. Выбор временного ряда обу-
словлен тем, что числовая выборка лишена постороннего «шума». 

Ключевые слова: прогнозирование, временные ряды, многослойная нейронная сеть. 
Введение 
В настоящее время аппарат искусственных нейронных сетей является одним из самых популярных 

инструментов при прогнозирование временных рядов. Этому способствует не только высокие резуль-
таты, полученные с использованием рассматриваемой технологии, но и большое количество бесплат-
ного программного обеспечения для работы с нейронными сетями. В статье преследуется цель, пока-
зать именно практическую реализацию без специализированного программного обеспечения. 

Постановка задачи. 
Для обучения нейронной сети была сгенерирована матрица, случайных чисел в диапазоне от 0 до 

1 включительно. Матрица состояла из 3 строк и 10000 столбцов. В качестве неизвестной функции 
рассмотрим: 

𝐹𝐹 = sin(𝑥𝑥) ∗ cos(𝑦𝑦) ∗ 𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡(𝑧𝑧),     (1) 
то есть рассматривается объект, который описывается тремя неизвестными и каждый элемент строки 
является независимым параметром. В результате мы можем сформировать временной ряд, состоящий 
из 10000 значений и соответствующую им входную выборку. Данные разделим на 2 части, по 5000, 
первая часть служит для обучения нейронной сети, а вторая для проверки корректности обучения. 

Для обучения нейронной сети, была выбрана многослойная нейронная сеть [1], со следующими пара-
метрами обучения: шаг обучения α=0.05; значений порогов и весов были определенны случайным 
образом; количество входных нейронов равно 3; количество скрытых нейронов равно 100; функция 
активация – биполярный сигмоид; t=24 часа – максимальное допустимое время работы сети; алгоритм 
обучения – обратного распространения ошибки с временным критерием остановки [2]. 

Далее представим код обучения нейронной сети: 
signal=[]; 
l=10000; 
n=l/2;x=[];x2=[]; 

test_x=rand(l,3); 
for i=1:1:l 
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sig-
nal(i)=sin(test_x(i,1))*cos(test_x(i,2))*atan(test_x(i,3
)); 

end 
alpha=0.05 
l_w=100; 
E_min=0.0027 
symsw_arr T E 
[hide_w,out_w,T_z,T_y,E]=learn-

ing(test_x,signal(1:n),alpha,E_min,l_w,3,1); 
disp(E); 
test_f=[]; 
for i=n:1:l 
[~,~,~,y]=neuro(test_x(i,1:3),hide_w,out_w,T_z

,T_y; 
test_f(i)=y; 
end 
for i=1:1:20 
x(i)=i; 
end 
plot(x,signal(n+1:n+20),x,test_f(n+1:n+20),'--

'); 
function [ hide_w,out_w,T_z,T_y,E ] = learn-

ing(in_arr,arr,al-
pha,E_min,len_z,len_in,len_out)%hide_w_, out_w_) 

f_sig=@(x) (2/(1+exp(-1*x)))-1; 
f_sig_d=@(x) (1/2)*(1+f_sig(x)*(1-

f_sig(x))); 
for i=1:1:len_z 
for k=1:1:len_in 
hide_w(i,k)=rand()-0.5; 
end 
T_z(i)=rand()-0.5; 
end 
for i=1:1:len_out 
for k=1:1:len_z 
out_w(i,k)=rand()-0.5; 
end 
T_y(i)=rand()-0.5; 
end 
j=1; 
E=10^10; 
old_y=0; 
while (j<length(arr)-len_in&& E>=E_min) || 

j<length(arr)/20 
[z_in,z,y_in,y]=neuro(in_arr(j,1:len_in),hide_

w,out_w,T_z,T_y); 
for i=1:1:length(y_in) 
J(i)=((arr(j)-y(i))*f_sig_d(y_in(i))); 
for k=1:1:length(z) 
out_w(k)=out_w(k)+alpha*J(i)*z(k); 
end 
T_y(i)=T_y(i)+alpha*J(i); 
end 
for i=1:1:length(hide_w) 
hide_J_in(i)=sum(out_w(i)*J); 
hide_J(i)=hide_J_in(i)*f_sig_d(z_in(i)); 
for k=1:1:len_in 
hide_w(i,k)=hide_w(i,k)+al-

pha*hide_J(i)*in_arr(j,k);%arr(j+k-1); 
end 
T_z(i)=T_z(i)+alpha*hide_J(i); 
end 
bnum=y-arr(j); 
old_y=old_y+(bnum^2); 
E=(1/2)*(old_y/j); 
j=j+1; 
end 

disp(j); 
end 
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Обучение нейронной сети завершилось, используя выше представленный код при ошибке не более 
0.0026. 

Проверка корректности обучения. 
Для проверки корректности обучения сети был выбран массив из второй части, размером в 20 то-

чек. Сравнение приведено на рисунке 1. Сплошная линия на графике это правильные выходные дан-
ные, пунктирная линия это данные которые были получена от нейронной сети. 

 

 
Рис. 1. Результаты прогнозирования и реальные значения 

 
Заключение 
В данной работе была создана многослойная нейронная сеть с одним скрытым слоем. Как можно 

видеть данные нейронной сети и правильные выходные данные немного различаются, это вызвано 
тем, что сеть способна к обобщению входных данные и поэтому всегда будет существовать некоторая 
погрешность между правильными выходными данными и данными полученными от нейронной сети. 
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ИЗ ЗДАНИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА 

Аннотация: в статье описывается алгоритм поиска наиболее оптимального маршрута эвакуа-
ции из здания. На примере плана здания показан способ наложения масштабной сетки и определение 
маршрута на основе времени эвакуации. 

Ключевые слова: моделирование, алгоритм, эвакуация, маршрут, план здания. 
Число торговых центров в мире растет с каждым днем. Каждое торговое здание старается охватить 

максимально большую территорию для вмещения наибольшего количества торговых площадок. Со-
временная архитектура давно выдвинула на первый план эстетичный вид внутренних помещений вме-
сто интуитивно понятных путей перемещения по зданию. В результате, человеку, даже несколько раз 
посетившему торговый центр, с трудом удается отыскать путь выхода, отличный от того, по которому 
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он зашел. Размеры сегодняшних торговых центров таковы, что они позволяют вмещать в себя одно-
временно несколько тысяч человек. Именно в таких помещениях важно следить за безопасностью 
движения посетителей. 

Для обеспечения эвакуации людей необходимо определить маршрут движения по кратчайшему 
пути к выходам из здания, исходя из времени эвакуации и условий обеспечения безопасности. Для 
этого необходимо воспользоваться планом здания (рис. 1). Каждая комната получает свой индивиду-
альный идентификатор, а маршрут эвакуации описывается в виде цепочки переходов (D-G-A). В зда-
нии предусмотрено 3 выхода: 

− выход в комнате А. Он же является центральным выходом; 
− выход в комнате B. Данный выход является запасным; 
− выход в комнате H. Данный выход является служебным. 

Рис. 1. Размеры помещений в здании 
 
Во всем здании измеряется длина стен. Таким образом, получаем общее представление о масштабе 

здания (рис. 2). После этого на план здания наносится сетка. Масштаб плана здания задается таким 
образом, чтобы одна клетка на сетке соответствовала одному квадратному метру. 

Рис. 2. Нанесение сетки на план здания 
 
Теперь в произвольную клетку выставляется персонаж. Стоит отметить, что в зависимости от воз-

раста и габаритов тела, персонаж может занимать различное пространство на карте. В каждый момент 
времени персонаж будет занимать одну клетку. 

Далее составляется карта наиболее быстрых маршрутов эвакуации из каждой точки (рис. 3). Для 
каждого из выходов образуется своя зона, в которой персонаж направится к конкретному выходу. При 
этом возникают места, чьи расстояния до двух разных выходов одинаковы. Движение из этих клеток 
может быть выполнено к любому из двух выходов и будет зависеть от местоположения огня. 

Рис. 3. Карта расстояний до эвакуационных выходов 
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Время является основной величиной, определяющей путь эвакуации, поэтому необходимо рассчитать за-
трачиваемое время на эвакуацию из каждой точки. Скорость среднестатистического человека составляет 
1,35 м/с [2]. Рассчитав все значения, получим следующую карту (рис. 4). Маршрут определяется согласно сле-
дующему правилу: время эвакуации в следующей клетке должно быть меньше, чем в текущей.  

Рис. 4. Карта временных промежутков до эвакуационных выходов 
 
Таким образом, человек всегда будет перемещаться по максимально быстрому и короткому пути 

эвакуации из любой точки на карте здания. На данном этапе алгоритм не учитывает ряда факторов, 
влияющих на время эвакуации, и не представляет полной картины об эвакуации человека из здания. 
Чтобы описать чрезвычайную ситуацию более целостно, необходимо учитывать следующие факторы: 

− очаг возгорания и распространение огня; 
− задымленность коридоров и комнат; 
− возможные предметы, находящиеся в здании, которые в случае эвакуации станут преградой для человека; 
− габариты, характеристики и скорость перемещения человека; 
− число эвакуируемых людей; 
− задействование противопожарных средств и методов; 
− иные факторы, влияющие на скорость перемещения человека. 
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Аннотация: в статье показаны проблемы, которые вызывает окисление стали в процессе отжига свар-
ных крупногабаритных конструкций. Авторами предложены основные направления совершенствования про-
цесса термической обработки сварных конструкций за счет использования защитных покрытий. Обосновано 
применение медьсодержащих аэрозольных спреев для защиты присоединительных поверхностей. 

Ключевые слова: термическая обработка стали, защита, окисление, отжиг сварных конструк-
ций, защитные покрытия. 

Повышение ресурса и надежности работы сварных конструкций является важной задачей, кото-
рую решают за счет повышения усталостной прочности металла шва и зоны термического влияния. 
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Для этого часто используют термическую обработку. Крупногабаритные сварные конструкции под-
вергают рекристаллизационному отжигу. В результате такой термической обработки в металлокон-
струкциях стабилизируются размеры, снижается уровень внутренних напряжений. 

При выполнении отжига возникают трудности, связанные с окислением поверхностей стальных 
деталей. Под воздействием кислорода воздуха или продуктов сгорания топлива на поверхности изде-
лия формируется слой оксида железа. Наличие окалины на поверхности изделия создает условия для 
отслоения лакокрасочных и антикоррозионных покрытий, особенно в условиях вибраций и перепада 
температур. Присутствие даже плотно сцепленной с поверхностью окалины недопустимо на присо-
единительных поверхностях. 

При изготовлении сварных металлоконструкций многие производители назначают припуски на 
последующую чистовую обработку после термической обработки. Присоединительные поверхности 
обрабатывают на металлорежущих станках. Такой подход приемлем для некрупных деталей, однако 
обработка рам в сборе сопряжена с определенными трудностями. При обработке крупногабаритных 
рамы тележек вагонов и локомотивов приходится задействовать расточные или продольно фрезерные 
станки или обрабатывающие центры с большой рабочей зоной. Такая обработка существенно повы-
шает себестоимость изделия. 

Наиболее эффективным способом защиты от окисления чистовых поверхностей в процессе терми-
ческой обработки является нанесение защитных покрытий или обмазок. Достаточно подробно этот 
метод рассмотрен в работах С.С. Солнцева [1; 2] и Р.А. Юдина [3]. 

Многие виды покрытий обеспечивают хорошую защиту металла в процессе отжига. Однако после 
охлаждения необходимо удалить оставшийся на поверхности материал покрытия. Удалять покрытие 
некоторые авторы [2] рекомендуют механически или химическим травлением. Для крупных сварных 
рам эти методы не эффективны в связи с высокими трудоемкостью и затратами. 

Для защиты резьбы на предприятиях используются пасты. Первый состав: порошок шамота и ас-
беста хризолитового. Компоненты разбавляются водой до тестообразного состояния. Второй состав: 
смесь талька молотого, порошок молотый огнеупорной глины, вода и натриевое жидкое стекло. Заме-
шивается до сметанообразного состояния. Предложенными пастами замазывают резьбовые отвер-
стия. После термической обработки остатки пасты извлекают из резьбовых отверстий. При этом воз-
никает проблема, связанная с пригоранием компонентов к поверхности резьбы. Отверстия калибруют 
метчиком, при этом абразивные материалы покрытия провоцируют ускоренный износ инструмента, 
а в ряде случаев приводят к повреждению резьбы. Использование пасты для защиты плоских поверх-
ностей с низкой шероховатостью нужного эффекта не обеспечивает. Из-за недостаточно прочного 
сцепления покрытие сдувается потоком газов. 

Еще один метод защиты – это установка экранов (крышек, пластин) на обработанные поверхности. 
После выполнения отжига изделия очищают дробеметом, затем снимают защитные экраны. Поверх-
ность, к сожалению, оказывается окисленной. 

В обоих случаях требуется дополнительная очистка или обработка. 
На основании вышеизложенного была сформулирована цель исследования: оценка эффективности 

применения различных вариантов защиты чистовых механически обработанных поверхностей свар-
ных конструкций в процессе рекристаллизационного отжига, с учетом последующей очистки. 

Для оценки эффективности методов защиты от окисления был проведен эксперимент. Образцы в 
виде пластин прямоугольной формы изготовили из стали 09Г2С, размеры 100 х 130 мм, толщина 8 мм. 
Поверхность образца была профрезерована, после чего выполняли клеймение. На 2/3 поверхности 
пластины наносили защитный состав, а 1/3 поверхности оставалась необработанной, в качестве эта-
лона (рис. 1). Использовали несколько вариантов защитных покрытий. 

Образцы устанавливали в газовую печь совместно с изделиями серийного производства. Режимы 
термообработки: загрузка при температуре цеха, ступенчатый нагрев до 680 °С в течении 12 часов 
выдержка при температуре 680 °С в течении 5 часов, ступенчатое охлаждение до температуры цеха в 
течении 8 часов. 
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Рис. 1. Схема нанесения защитного покрытия на образец 

 
После отжига необходимо очистить поверхность от остатков защитного покрытия. Для очистки 

криволинейных поверхностей наиболее щадящим методом можно считать очистку металлическими 
щетками. Этот метод можно применять для очистки наружных резьбовых поверхностей, в отличии от 
дробеметной очистки. Для оценки прочности сцепления образовавшуюся окалину и остатки покрытия 
удаляли металлической щеткой. Экспериментально было установлено, что наиболее явное отличие в 
качестве очистки наблюдается при выполнении 20 двойных ходов щетки по поверхности образца. При 
этом выполняли очистку половины поверхности образца. Нижняя часть образца оставлена в состоя-
нии после отжига для получения наглядного изображения качества очистки. Усилие прижима метал-
лической щетки было одинаковым во всех случаях. На рисунках – фотография слева показывает об-
разец после нанесения защитного покрытия, справа – после отжига и очистки металлической щеткой. 

Медьсодержащий аэрозольный спрей обеспечивает полное удаление оксида и остатков покрытия 
металлической щеткой (рис. 2). Такой метод нанесения наиболее технологичен за счет аэрозольного 
нанесения. Однако высокая стоимость материала может ограничить его применение. 

 

 
Рис. 2. Образец с защитным покрытием на основе медьсодержащего аэрозольного спрея 

 
Силиконовая смазка обеспечивает удовлетворительную защиту, однако после обработки металли-

ческой щеткой на поверхности остается тонкий слой плотно сцепленного с металлом оксида (рис. 3). 
Аэрозольное нанесение так же, как и в предыдущем случае достаточно технологично. 
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Рис. 3. Образец с покрытием на основе силиконовой аэрозольной смазки 

 
Жидкое натриевое стекло обеспечивает хорошую защиту металла, однако удалить его с помощью 

металлической щетки не удалось (рис. 4). Аналогичная ситуация с использованием кремнийоргани-
ческого лака КО-8215 (рис. 5). Нанесение этих составов требует применения специальных распыли-
телей, так как нанесение кистью не обеспечивает равномерного слоя. Кроме того, кремний органиче-
ский лак выделяет ядовитые испарения. 

 

 
Рис. 4. Образец с защитным покрытием на основе жидкого натриевого стекла 

 

 
Рис. 5. Образец с покрытием на основе кремнийорганического лака КО-8215 

 
Для сравнения выполнили отжиг образца с закрепленным защитным экраном (рис. 6). Стальную 

пластину толщиной 3 мм закрепили с помощью двух прихваток на поверхности образца. Слой ока-
лины под пластиной был несколько меньше, но удалить его с помощью металлической щетки не уда-
лось. 

Выводы по работе: 
Наилучшую защиту обеспечивает защитное покрытие на основе медьсодержащего аэрозольного 

спрея. Такое покрытие исключает необходимость применения механической обработки для удаления 
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окалины и остатков покрытия даже после выдержки при 680°С в течении нескольких часов. Приме-
нение металлических экранов без нанесения покрытий для защиты неэффективно. 

 

 
Рис. 6. Образец с защитным экраном 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ РАБОТЫ 
МАГИСТРАЛИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

Аннотация: в результате развития человечества происходит интенсивное внедрение новых ин-
формационных технологий во все сферы деятельности. В работе раскрывается причина выбора мо-
дельного подхода. Методика исследования заключается в многократном моделировании объекта. Ре-
зультатом работы является смоделированная система передачи данных. Авторами также был 
найден оптимальный режим работы системы передачи данных. 

Ключевые слова: имитационное моделирование, моделирование, оценка качества модели, метод 
массово обслуживания, магистраль передачи данных. 

Все больше организаций внедряют в свою работу новые информационные системы, оптимизируют 
имеющиеся и заменяют оборудование на более мощное и современное. Так, «ТехТранс» основываю-
щей совою деятельность на построении и оптимизации магистралей передачи данных, необходимо 
проверить эффективность разрабатываемой магистрали, смоделировав ее работу. Поскольку постав-
ленной задачей является моделирование сложной реальной системы, то в качестве вида моделирова-
ния было выбрано имитационное – мощный инструмент, позволяющий выполнить целенаправленное 
моделирование сложного процесса и оптимизацию его параметров [1]. 

Этот вид моделирования реализуется через создание имитационной модели. Имитационная мо-
дель представляет собой некий алгоритм, который связывает входные и выходные характеристики 
модели, имитируя, таким образом, структуру и функционирование реальной системы. Реализовать 
данную задачу возможно в общецелевой системе имитационного моделирования GPSS, так как эта 
система проста в освоении и использовании [2]. 

Анализ предметной области позволил конкретизировать параметры процесса и структуру модели-
рования. Входящие сообщения описывается нормальным законом распределения, а передача сообще-
ний происходит по равномерному закону в интервале времени 10 ± 5 мин. Организация очереди осу-
ществляется по правилу «раньше поступил раньше обслужился» (FIFO – First In-First Out). В нашем 
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случае мы работаем с многоканальным устройством. Обслуживание транзактов в котором происходит 
по следующим этапам: передача сообщения по основному каналу (если он работает в нормальном 
режиме), что занимает Т1 = 10 ± 5 мин. При возникновении сбоев во время передачи сообщения через 
интервал времени Т3 = 4 секунды сообщение начинает передаваться по резервному каналу с самого 
начала. Через Т4 = 80 ± 15 мин основной канал продолжает свою работу со следующего сообщения. 
Выходящий поток формируется переданными сообщениями. 

В первом блоке generate генерируются транзакты, имитируя поступление сообщений в систему. 
Каждый транзакт проходит блок gate n1 в котором n1 – это стандартный числовой атрибут. Он равен 
1, если устройство не захвачено транзактом-захватником, но оно может быть занято (I – это СЧА об-
ратный к n1). Транзакт пройдет дальше, если устройство не занято транзактом-захватчиком в против-
ном случае – поступит на метку. Затем если основной канал работает нормально, транзакты обраба-
тываются в первом канале. Таким образом транзакт побывает в блоке advance 10,5, т. е. сообщения 
пройдут обработку в основном канале, если он не даст сбой. При образовании сбоя в первом канале 
транзакт передается по второму каналу. Во втором блоке generate генерируются сбои основного ка-
нала. В блоке funavail обеспечивается перевод устройства (основного канала) в недоступное для входа 
транзактов состояние. В блоке advance 80,15 происходит восстановление основного канала. Затем, 
используя favail мы переводим основной канал в рабочее состояние. Параллельно ведется подсчет 
прибыли от передачи сообщений по основному и резервному каналам. Информация о прибыли, за-
грузке каналов, количестве переданных транзактов заносится в таблицы. 

Возможно повысить надежность работы основного канала, увеличивая среднее время наработки 
на отказ на k секунд. Тогда прибыль с каждого сообщения уменьшается на (k*0,02) единиц стоимости. 

Для проверки работы системы при различных ситуациях, при каждом прогоне будет изменен па-
раметр k. Максимальная экономическая эффективность достигается при значении среднего времени 
наработки на отказ до 2500 ед., параметр к = 2250, при этом прибыль от передачи сообщений будет 
максимальна и равна 6986. нет необходимости загружать основной канал полностью, так как наиболь-
шая прибыль достигается при загрузке основного канала на 81,3%. 

Проверка качества показала, что система работает правильно, все параметры являются схожими с 
реальными. Модель можно признать точной. Точность модели оценена сравнением расчётных и экс-
периментальных статистических характеристик исследуемых распределений. Но все же модель явля-
ется приближенным аналогом, в ходе работы системы могут возникать отклонения от условий, задан-
ных в имитационной модели. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ АНАЛИЗА РАБОТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (BREAK-EVEN-АНАЛИЗ) 
СРЕДСТВАМИ ОФИСНЫХ ПРОГРАММ 

Аннотация: в статье предложено моделирование экономических процессов как альтернатива экспе-
рименту. Приложением моделирования регионального хозяйствующего объекта выбран Break-Even-ана-
лиз, известный в практике управления производством, и его компьютерная реализация средствами по-
нятного инструментария для менеджера табличного процессора Microsoft Excel, это позволяет быстро 
и эффективно исследовать модель при изменяющихся внутренних и внешних факторах. 

Ключевые слова: организация, модель, регион, учет, Break-Even, сельское хозяйство. 
Обеспечение стабильности функционирования хозяйствующего объекта в изменяющихся, рыноч-

ных условиях требует научно обоснованного подхода к принятию управленческих решений [5]. В 
связи с этим существует необходимость разработки соответствующих моделей и методов риск – ме-
неджмента. В отечественной и зарубежной научной литературе изложены основополагающие прин-
ципы принятия решений в условиях неопределенности и риска [3; 5]. Однако инструментарий разра-
ботан недостаточно полно и не вполне учитывает особенности региональной экономики. Существует 
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проблема решения задач управления риском в сельском хозяйстве, и ее решение является актуальным 
направлением научных исследований [4–5]. Кроме того, отсутствуют практические наработки по во-
просам управления рисками в интегрированных структурах (в частности, проведения количествен-
ного анализа риска). Таким образом, вышесказанное свидетельствует о своевременности проведения 
всесторонних исследований по выявленной проблематике: разработка и развитие методик и моделей 
риск – менеджмента. 

Практика управления региональным предприятием нуждается в адекватном экономико-математи-
ческом и инструментальном обеспечении, позволяющем более эффективно использовать накопив-
шийся научный потенциал. Моделирование экономических процессов широко применяется в эконо-
мике и является альтернативой физическому эксперименту. Простой и известный инструментарий для 
менеджера – Табличный процессор позволяет быстро и эффективно построить табличную модель, а 
возможности сценарного подхода изучать процесс моделирования при изменяющихся внутренних и 
внешних факторах. Поэтому приложением моделирования регионального хозяйствующего объекта 
может быть Break-Even-анализ, известный в практике управления производством и его компьютерная 
реализация в Microsoft Excel [3]. 

Break-Even – это ситуация, при которой нет ни прибыли, ни убытков, т. е. доходы точно равны 
затратам компании. Для регионального предприятия часто выживающего в условиях рынка ситуа-
ция не редка, такой вывод автор позволяет сделать на основании статистических данных о ВВП Рес-
публики Адыгея. 

Известно, что затраты на производство некоторой продукции можно представить в виде функции 
от ее количества. При этом их затраты удобно разделить на две части: условно-постоянные и условно-
переменные. Условно-постоянные расходы – это та часть общих производственных затрат, которая 
не зависит от объема производства. Условно-переменные расходы, наоборот, прямо пропорционально 
зависят от произведенного количества продукции. Например, если условно-постоянные расходы (на 
здание и оборудование) равны 3 000 ден. ед., а условно-переменные расходы (на оплату труда и мате-
риалы) равны 2 ден. ед., то модель «затраты – количество продукции» при производстве X единиц 
продукции будет иметь вид: 

С(х) = 3000 + 2х,     (1) 
где Х – количество единиц произведенной продукции; С(х) – суммарные затраты, требуемые для про-
изводства Х единиц продукции. 

Использование модели (1) дает возможность вычислять суммарные производственные затраты, 
если задан объем производства. Заметим, что в нашей простейшей модели переменные затраты на 
единицу продукции мы считаем величиной постоянной, равной двум. В более точных моделях эта 
величина может также зависеть от объема производства. 

Теперь определим модель взаимосвязи дохода (выручки от продажи продукции) и объема произ-
водства Х: 

R(x) = 5x,      (2) 
где R(x) – суммарный доход от реализации х единиц продукции. 

Наиболее важным критерием для принятия управленческих решений является прибыль или капи-
тал. При этом управляющему фирмой необходимо знать, как изменится прибыль при реализации того 
или иного его решения. Если допустить, что все, что производится, может быть продано, объем про-
изводства и объем реализации будут равны и их можно будет считать одной переменной величиной. 
Тогда, используя выражения (1) и (2), получим модель «прибыль – реализованное количество продук-
ции»: 

P(x) = R(x) – С(х) = 5х – (3000 + 2х) = – 3 000 + Зх   (3) 
Таким образом, мы получили модель формирования прибыли Р(х) из построенных ранее моделей 

«доход – количество» R(x) и «затраты – количество» С(х). Используя выражение (3), можно опреде-
лять величину прибыли при любом заданном объеме реализации (производства) продукции. 

Пусть, например, прогноз спроса выявил потребность в 500 ед. продукции. Определим, какую при-
быль принесет управленческое решение произвести и продать эти 500 ед.: 

Р(500) = – 3000 + 3(500) = – 1500. 
Данное значение говорит о том, что в этом случае имеется убыток в  

1500 ден. ед. Если же получить возможность произвести и реализовать не 500, а 1800 ед. продукции, 
можно получить ощутимую прибыль: 

Р(1800) = – 3000 + 3(1800) = 2400. 
Итак, объем производства в 500 ед. приносит убыток, а в 1800 ед. – прибыль, видно, что существует 

такой объем производства, который обеспечивает нулевую быль (т. е. когда доход, получаемый от 
реализации продукции такого качества равняется затратам на ее производство). 

В зарубежной литературе такая модель называется Break-Even. Зная ее, управляющий может 
быстро вычислить прибыль (по превышению фактическим объемом реализации значения Break-Even) 
и потери (если фактические объемы меньше значения Break-Even). Иными словами, Break-Even для 
данного вида продукции даст менеджеру ценную информацию для принятия решений по се произ-
водству и реализации. Использование параметра Break-Even выделилось в настоящее время как спе-
циальный метод экономического анализа. 

Применяя выражение (3), можно найти объем производства, соответствующий Break-Even. При-
равняем прибыль к нулю и, решая это уравнение относительно объема производства Х, получим: 

Р(х) = – 3000 + 3х = 0; 
Зх = 3 000, откуда х = 1 000 (ед.). 
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Теперь известно, что следует произвести (и продать) по меньшей мере 1000 ед. продукции, чтобы 
она начала приносить прибыль. На рис. 1 графически показано расположение точки Break-Even. 

 

 
Рис. 1. Графическое изображение Break-Even-анализа 

 
Можно говорить о количестве произведенной продукции, соответствующем точке Break-Even, а 

можно иметь в виду и объем дохода (выручку), соответствующий этой точке. При дисконтировании 
потока средств за некоторый период (например, после инвестирования) измерителем Break-Even яв-
ляется момент (год) перехода показателя чистой текущей стоимости (показатель NPV) через нуль. 

Приведем более сложный пример анализа. Рассмотрим следующую ситуацию: фирма пытается 
решить вопрос о целесообразности инвестирования в объеме 10 000 ден. ед. для автоматизации про-
изводства при следующих исходных данных (табл. 1). 

Таблица 1 
Исходные данные для модели 

 

Показатель Ед. измерения Значение 
Годовой объем продаж тыс. долл. 60000 
Текущие расходы тыс. долл. 37800 
Годовой объем производства тыс. един. 200.00 

 
В указанной величине текущих расходов фирмы 10,2 тыс. ден. ед. составляет (условно) постоян-

ные расходы. Объем производства, соответствующий точке Break-Even, j выражается следующей 
формулой: 

Х=FC/(P-VC)      (4) 
где FC – постоянные затраты; Р – цена единицы продукции; VC – переменные затраты. 

Формула (4) означает, что прибыль равна нулю, когда превышение цены продукции над перемен-
ными затратами на ее производство (увеличенное пропорционально объему продаж) достаточно, 
чтобы покрыть постоянные затраты. Построим модель при следующих экономических показателях 
до и после инвестирования (табл. 2 и 3) и соответствующих финансовых результатах (табл. 4). 

 
Таблица 2 

Значения показателей до инвестирования 
 

Показатель Значение показателя Формула расчета 
Годовой объем продаж 60 000  
Текущие расходы 37 800  
Годовой объем производства 200 000  
Постоянные расходы 10 200  
Переменные расходы  = расходы – постоянные расходы; 
Перем. расходы на ед. продукции  = перем. расх. / год. объем пр-ва; 
Прибыль  = год. объем продаж – расходы; 
Break-Even-объем производства  = пост. расходы / (цена за ед. про- 
  дукции – перем. расходы на ед. 
  продукции) 
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Таблица 3 
Значения показателей после инвестирования 

 

Показатель Значение пока-
зателя Формула расчета 

Амортизация 
Экономия переем. расходов Эко-
номия перем. расх. На ед. прод. 

Break-Even объем 
производства 

2000 
7000 

= эконом. перем. расх. / год. объем продукции; 
= (пост. расходы + амортизация) // (цена за ед. продук-

ции – перемен. з. Затраты на ед. продукции + экономия на 
перем. затр. на ед. прод.) 

 
 

Таблица 4 
Результирующие финансовые показатели 

 

Показатель Значение показателя Формула расчета 
Инвестиции 
Общая экономия 
Процентная ставка 
Чистая текущая стоимость 
Внутренняя норма прибыли 

10 000 
25%; 

= экономии па перем. расх. + амортизация; 
= NPV (общая экономия, процентная ставка, инве-
стиции); 
= IRR (общая экономия, инвестиции) 

 
NPV (net present value) характеризует чистую текущую (приведенную к началу проекта) стоимость 

капиталовложений, IRR (internal rate of return) – показатель внутренней нормы прибыли. Введем ис-
ходные данные в ЭТ, построив их на 5-летний период. Стоимостные показатели даны в ден. ед., а 
объемные – в тыс. ед. Процедура построения предполагает ввод следующих данных и формул в 
ячейки ЭТ, алгоритм построения которой приведен в табл. 5. 

Таблица 5 
Алгоритм построения таблицы модели (до инвестирования) 

 

Адрес: Значение Адрес: Значение Адрес:3начение 
A1:[W31]’Показатель D4:200 Е7: = Е6/Е4 
В1:1 Е4:200 F7: = F6/F4 
С1:2 F4:200 A8:[W31] 'Цена за ед. 

продукции 
Dl : 3 A5:[\V31] 'Постоянные  
Е1:4 расходы В8;З00 
Fl:5 В5:10200 С8:З00 
A2:[W3l] 'Объем продаж С5:10200 D8:300 
В2:60000 D5:10200 Е8:300 
С2:60000 Е5:10200 F8:300 
D2:60000 F5:10200 A9:[W31] 'Прибыль 
Е2:60000 A6:[W31] 'Переменные В9:=В2-ВЗ 
F2:60000 расходы С9 = С2-СЗ 
A3:[W31] 'Расходы В6:=ВЗ-В5 D9:-D2-D3 
В3:37800 С6:=СЗ-С5 Е9:=Е2-Е3 
СЗ:37800 D6-D3-D5 F9: =F2-F3 
D3:37800 Е6:=ЕЗ-Е5 A10:[W31]'Break-Even- 
ЕЗ:37800 F6:=F3-F5 объем производства 
F3:37800 A7:[W31] 'Переменные В10:=В5/(В8-В7) 
A4:[W31] 'Годовой объем про-
изводства 

расходы на ед. продукции 
В7--В6/В4 

С10:=С5/(С8-С7) 
D10:=D5/(D8-D7) 

В4:200 С7-С6/С4 Е10:=Е5/(Е8-Е7) 
 
Вид самой таблицы исходных данных (до инвестирования) приведен на рис. 2–3. Таблица данных 

после инвестирования построена на основании алгоритма, показанного в табл. 6. 
Таблица 6 

Алгоритм построения таблицы для модели после инвестирования 
 

Адрес: Значение Адрес: Значение Адрес: Значение 
A12:[W31]'Таблица 2 Е14:2000 

F14:2000 
В16:=В15/В4 
С16:=С15/С4 
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В12:'После инвестирования 
A13:[W31]'Показатель 
В13:1 
С13:2 
D13:3 
Е13:4 
F13:5 
A14:[W31] 'Амортизация 
В14:2000 
С14:2000 
D14:2000 

Al5:[W31] 'Экономия на перем. 
расходах 
В15:7000 
С 15:7000 
D15:7000 
Е15:7000 
FI5:7000 
A16:[W3I] 'Экономия перемен. 
расходов на ед. прод. 

D16:=D15/D4 
Е16:=Е15/Е4 
F16:=F15/F4 
A17:[W3t]'Break-Even объем 
производства 
B17:=(B5+B14)/(BS-B7+B16) 
С17:=(С5+С14)/(С8-С7+С16) 
D17:=(D5+D 14)/(DS-D7+D 16) 
В17:=(Е5+РЛ4)/(Е8-Е7Н-Е16) 
F17:=(F5+F14)(F8-F7+F16) 

 
Построение таблицы результирующих финансовых показателей проводится по алгоритму, пред-

ставленному в табл. 7, а ее электронный вид приведён на рис. 4. 
Таблица 7 

Алгоритм построения таблицы результирующих финансовых показателей 
 

Адрес: Значение Адрес: Значение Адрес: Значение 
A21:[W31]’Таблица 3 
B21:Результирующие финансовые 
показатели 
A22:[W31]’Показатель 
B22:1 
C22:2 
D22:3 
E22:4 
F22:5 
A23:[W31]’Инвестиции 
B23:10000 
C23:0 
D23:0 
E23:0 

F25:0 
A24:[W31]’Общая экономия 
B24:=B15+B14 
C24:=C15+C14 
D24:D15+D14 
E24:=E15+E14 
F24:=F15+F14 
A25:[W31]’Норма процента 
B25:0.25 
C25:0.25 
D25:0.25 
E25:0.25 

F25:0.25 
A26:[W31]’Чистая текущая стоимость 
B26:-2800 
C26:2960 
D26:7568 
E26:11254 
F26:14203 
A27:[W31]’Внутренняя норма при-
были 
С27:0.5 
D27:0.7245 
E27:0.8175 
F27:0.8595 

 
Рис. 2. Значения показателей до инвестирования 
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Рис. 3. Значение показателей после инвестирования 

 

 
Рис. 4. Результирующие финансовые показатели 

 
Из таблиц на рис. 2–4 следует, что после внесения 10 000 ден. ед. инвестиций на автоматизацию 

производства мы получили экономию на годовых переменных расходах в размере 7 000 ден. ед. в 
расчете на объем производства 200 тыс. ден. ед. 

Компания амортизирует купленное (для автоматизации производства) оборудование равномерно 
в течение 5 лет, т. е. по 2 000 ден. ед. в год. Это определяет процентную ставку дисконтирования, 
равную 25%. Рассчитывая точку Break-Even с учетом инвестиций, мы прибавляем амортизационные 
отчисления к величине постоянных расходов и снижаем переменные расходы на величину экономии 
на них. Полученный результат говорит о том, что внесением инвестиций, приведшим к экономии пе-
ременных расходов, нам удалось несколько снизить объем продукции, покрывающий затраты произ-
водства (Break-Even), с 62963 до 61928 ед. 

Рассмотрим процесс возмещения инвестиций экономией на переменных расходах и амортизаци-
онными отчислениями с учетом фактора времени (дисконтирования потока затрат к Настоящему мо-
менту). Измерителями эффективности такого возмещения являются показатели чистой текущей сто-
имости (NPV) и внутренняя норма прибыли (IRR). Анализ результирующих финансовых показателей 
(см. рис. 3) свидетельствует, что в финансовом смысле достижение точки Break-Even обеспечивается 
на втором году в момент перехода показателя чистой текущей стоимости через нуль. 

При этом внутренняя норма прибыли на внесенные инвестиции к концу 5-летнего периода дости-
гает 85,95%. Заметим, что данные на рис. 1 дают нам также возможность определить время накопле-
ния исходных инвестиций (срок окупаемости) по величине показателя чистой текущей стоимости. 
Мы видим, что он достигает 10 тыс. ден. ед. на четвертом году после внесения инвестиций. 

Итак, Break-Even-анализ и его компьютерная реализация средствами MS Excel представляет собой 
вполне применимую модель в управлении важнейшими ресурсами регионального предприятия. Она 
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понятна менеджеру и проста в использовании. Ее внедрение не требует специальных вложений и во 
многом упрощает систему менеджмента в целом, принятия микро-решений в частности. 
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РАСЧЁТ ДЕБИТА НЕФТИ ДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ С ПОМОЩЬЮ 
МНОГОСЛОЙНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

Аннотация: в статье рассматривается применение многослойной нейронной сети для расчёта 
дебита нефтяной скважины. Предполагается, что формула расчёта дебита нефтяной скважины 
не известна, а имеется только набор параметров, которые имеют существенное влияние на него. В 
качестве параметров рассматриваются дебит жидкости, плотность нефти и жидкости. 

Ключевые слова: многослойные нейронные сети, дебит нефтяной скважины. 
Введение. 
Дебит нефти – это ресурс, который поступает из источника добычи нефти, который измеряется в 

тоннах/сутки или в м3/сутки. Это параметр, который показывает работу нефтяной скважины. 
В добываемой нефти разделяют три типа дебита: Дебит нефти (чистая нефть), дебит газа, дебит 

жидкости [1]. В данной статье мы рассмотрим расчёт дебита нефти с использованием многослойной 
нейронной сети. 

Многослойная нейронная сеть – это сеть, состоящая из элементов – искусственных нейронов – 
моделью естественного нейрона. В отличие от своего настоящего аналога, искусственный нейрон 
представляет из себя нелинейную функцию от суммы всех входных сигналов [2]. 

Постановка задачи 
Для начала определимся с параметрами, необходимыми для обучения нейронной сети. В качестве 

параметров, используемых для расчета и обучения, выступают: Qж – дебит жидкости, Pн и Pж – плот-
ность нефти и жидкости соответственно. Реальный дебит нефтяной скважины (Qн), рассчитывается 
по формуле (1): 

𝑄𝑄н = 𝑄𝑄ж 𝑃𝑃н
𝑃𝑃ж

      (1) 
Тестовая выборка содержит 60 значений. Данную выборку мы разделим на 2 половины, в каждой 

будет по 30; первая половина будет использована для обучения многослойной нейронной сети, вторая 
для проверки итогов обучения сети (табл. 1, 2). Таким образом, на графике работы нейронной сети, 
мы сможем увидеть 30 значений, что на практике будет соответствовать 30 дням. 

Для обучения многослойной нейронной сети выберем шаг обучения α=0.5, так как это позволит с 
оптимальной скоростью производить обучение нейронной сети, и позволяет не пропустить решение. 
Весовые коэффициенты определим случайным образом. Количество нейронов в скрытом слое выбе-
рем 10, так как наша выборка недостаточно велика, и нам необходимо только рассмотреть прогнози-
рование возможных результатов, а если выбрать большое количество нейронов, то сеть просто будет 
запоминать все данные во время обучения. Алгоритм обучения выберем – обратного распространения 
ошибки с временным критерием остановки [3]. 

Таблица 1 
Выборка данных с 1 по 15 образ 

 

день 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Qж 7,14 7,15 7,17 7,21 7,15 7,64 7,64 7,7 7,64 7,62 7,33 7,32 7,33 7,33 7,32 
Pж 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 
Pн 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 
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Таблица 2 
Выборки данных с 15 по 30 образ 

 

день 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Qж 7,45 7,49 7,48 7,47 7,44 7,14 7,15 7,14 7,15 7,16 7,15 7,13 7,15 7,14 7,147 
Pж 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 
Pн 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 

 
Проверка корректности обучения. 
Как говорилось ранее, для отображения результатов обучения возьмем промежуток в 30 дней. На 

графике(рис.1) одновременно отображены реальные значения и значения после обучения нейронной 
сети. Сплошная линия – правильные данные, пунктирная – данные от нейронной сети. 

 
Рис. 1. Сравнение результатов прогнозирования с реальными значениями 

Заключение 
Была создана и обучена многослойная искусственная нейронная сеть, которая по таким парамет-

рам как дебит жидкости, плотность нефти и жидкости, подсчитывает дебит нефтяной скважины. Со-
поставление расчётных значений с реальными показали высокую эффективность многослойных 
нейронных сетей, которые создают предпосылки для разработки различных систем прогнозирования 
в нефтяной сфере. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО 
ПРОДУКТА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ С ПОМОЩЬЮ АППАРАТА 

ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
Аннотация: в статье рассматривается пример использования многослойных нейронных сетей 

для прогнозирования такой экономической характеристики страны, как валовый национальный про-
дукт на душу населения. Авторы делают вывод, что разработанное программное средство может 
быть успешно применено для прогнозирования значений ВВП на душу населения. 

Ключевые слова: прогнозирование, ВВП, экономика, населения, многослойная нейронная сеть. 
Введение 
Валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения является основным показателем экономи-

ческого уровня развития государства [3], поэтому исследование возможности прогнозирования ВВП 
на душу населения Российской Федерации с помощью механизма искусственных нейронных сетей 
представляется весьма актуальным. 

В настоящее время аппарат искусственных нейронных сетей является одним из самых популярных 
инструментов при прогнозирование временных рядов [1]. Этому способствует не только высокие ре-
зультаты, полученные с использованием рассматриваемой технологии, но и большое количество бес-
платного программного обеспечения для работы с нейронными сетями. В статье преследуется цель, 
показать именно практическую реализацию без специализированного программного обеспечения. 

Постановка задачи 
Итак, для обучения ИНС необходимо собрать данные для обучающей выборки [3]. В качестве вы-

ходных значений будут выступать значения ВВП России и население России с 1998 года по 2014 год. 
Выходом нейронной сети будет отношение спрогнозированного ВВП к спрогнозированному населе-
нию заданного года. 

В качестве информации о населении страны, возьмем данные из таблицы, изобразить которую гра-
фически можно следующим образом (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. График населения Российской Федерации 

 
Для реализации возможности прогнозирования на языкепрограммирования C# была написана про-

граммная реализация нейронной сети. Она получилась однослойной с двумя входами и одним выходом. 
Код обучения: 
double learningRate = 5; 
double totalError = 1; 
while (totalError > 0.2){ 
totalError = 0; 
for (int i = 3; i < 17; i++){ 
double output = calculateOutput(population[i–3], population[i–2], population[i–1], weights_population); 
double error = population[i] – output; 
weights_population[0] += learningRate * error * output * (1 – output) * population[i–3]; 
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weights_population[1] += learningRate * error * output * (1 – output) * population[i–2]; 
weights_population[2] += learningRate * error * output * (1 – output) * population[i–1]; 
totalError += Math.Abs(error); 
} 
} 
Уровень ошибки у данной сети будет равен 0.2. Это позволит добиться корректного результата обучения за при-

емлемый промежуток времени. Результат обучения нейронной сети и реальные значения представлены на рис. 2. 
 

 
Рис 2. Результаты обучения 

 
Заключение 
После обучения нейронная сеть показала хорошие результаты на данных 2014 и 2015 годов. По-

грешность ответов была минимальна. Исходя из этого можно сделать вывод, что разработанное про-
граммное средство может быть успешно применено для дальнейшего прогнозирования значений ВВП 
на душу населения. 
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ПРИ ПОМОЩИ ОДНОСЛОЙНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

Аннотация: в статье рассматривается пример использования однослойной нейронной сети для 
прогнозирования популяции императорских пингвинов. Подразумевается зависимость популяции 
пингвинов от среднегодовой температуры над поверхностью Антарктиды. В качестве алгоритма 
обучения однослойной нейронной сети используется алгоритм Видроу-Хоффа. 

Ключевые слова: прогнозирование, однослойная нейронная сеть, алгоритм Видроу-Хоффа. 
Введение 
На сегодняшний день одной из важнейших экологических проблем, является проблема глобаль-

ного потепления, что сказывается и на животном мире. Рассмотрим на примере Императорских пинг-
винов. К концу 21 века популяция императорских пингвинов может сократиться на 30% из-за таяния 
антарктических льдов. В итоге это может привести к полному вымиранию данного вида [1]. 
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Чтобы не допустить вымирания вида императорских пингвинов, нужно вести наблюдения за чис-
ленностью их популяции. Одним из возможных способов решения данной задачи может быть прогно-
зирование. Одним из методов прогнозирования является аппарат искусственных нейронных сетей, 
который обладает хорошими предпосылками к обучению на массивах данных [4]. Именно поэтому в 
статье предполагается использовать этот инструмент для прогнозирования численности популяции 
императорских пингвинов. 

Постановка задачи 
Предполагается зависимость численности пингвинов от среднегодовой температуры над поверх-

ностью Антарктики. В качестве входных значений используется срез данных о среднегодовой темпе-
ратуре и численности императорских пингвинов за период с 1960 по 2000 год [2; 3] – графики 1 и 2. 
Недостающие значения были восстановлены при помощи метода аппроксимации. 

 

 
Рис. 1. Количество гнездящихся пар 

 

 
Рис. 2. Среднегодовая температура над поверхностью Антарктики 

 
Построение нейронной сети и прогнозирование данных 
После начальной обработки данных можно приступить к написанию нейронной сети. Разработка 

велась в пакете прикладных программ Matlab. Для обучения нейронной сети использовался алгоритм 
Видроу-Хоффа [4]. 

После успешного обучения нейронной сети, можно перейти к прогнозированию данных. Чтобы 
проверить адекватность полученных значений, было принято в качестве исходных данных для обуче-
ния нейронной сети взять значения из диапазона 1960 – 1995 год. Методом прогнозирования рассчи-
тать среднегодовую температуру на 5 лет, а затем, основываясь на полученных данных, сделать про-
гноз численности пингвинов. Результаты представлены в таблице 1 и 2. 

Таблица 1 
Прогноз среднегодовой температуры Антарктики (°C) 

 

Год 1996 1997 1998 1999 2000 
Эталонное значение 0,4 0,6 0,4 0,7 0,6 
Спрогнозированное значение 0,01287 –0,2684 –0,28687 –0,26684 –0,36128 

 
Таблица 2 

Прогноз популяции императорских пингвинов (количество пар) 
Год 1996 1997 1998 1999 2000 

Эталонное значение 2500 2600 2800 2900 3000 
Спрогнозированное значение 1999 2148 2308 2272 2608 
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Заключение 
Проанализировав полученные данные можно сказать, что линейные нейронные сети не самым луч-

шим образом подходят для решения данной задачи. Причиной тому является маленький размер среза 
данных и резкие перепады входных данных, из-за чего возможно обучение сети только с большим 
уровнем ошибки. 
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ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ НПЗ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЭМИССИЙ 

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
Аннотация: на примере «Атырауского нефтеперерабатывающего завода» (АНПЗ) авторами 

дана оценка проектных решений по технологическому перевооружению завода с целью минимизации 
эмиссий в окружающую среду (ОС) загрязняющих веществ. Проведенный анализ показал преимуще-
ство технологий компании Axens (Франция), проектное решение которой было рекомендовано авто-
рами для строительства комплекса глубокой переработки нефти на Атыраузском НПЗ. 

Ключевые слова: нефтехимические заводы, утилизация, экология, промышленная безопасность. 
В настоящее время увеличивается потребность в нефтепродуктах, в первую очередь в бензине, 

реактивном топливе, повышаются требования к качеству продукции и, одновременно, ужесточаются 
требования к экологическим характеристикам топлив для автотранспортных средств. 

Существующая схема ТОО «Атырауский НПЗ» представляет собой НПЗ с преимущественно не-
глубокой переработкой нефти. На установке замедленного коксования происходит преобразование 
только небольшого количества тяжелых углеводородов в более легкие, поскольку основной целью 
является производство кокса. В соответствии с программой развития в составе АНПЗ предусмотрено 
строительство Комплекса по производству бензола (КПБ) и Комплекса производства ароматических 
углеводородов (КПА). На КПА, включая установку каталитического риформинга с непрерывной ре-
генерацией катализатора, будет осуществляться переработка и преобразование тяжелой нефти в аро-
матические углеводороды. Несмотря на улучшение экономических и экологических показателей, эти 
процессы не увеличивают глубину переработки нефти на АНПЗ, и принятая схема переработки не 
может обеспечить сегодня современный уровень конверсии. Для этого необходимо добавить про-
цессы, обеспечивающие глубокую переработку тяжелых нефтяных фракций. 

Для выполнения этих задач, при сохранении номинальной мощности АНПЗ, предполагается стро-
ительство Комплекса глубокой переработки нефти (КГПН), что позволит обеспечить глубокую пере-
работку тяжелых нефтяных фракций и достичь показателей характеристик топлив, соответствующих 
требованиям европейских стандартов. 

В соответствии с основными принципами экологического законодательства следует применять 
наиболее экологически чистые и ресурсосберегающие технологии. Для обоснования выбора проекти-
руемого процесса в рамках хозяйственного договора авторами были рассмотрены различные вари-
анты технологических решений, места размещения проектируемого объекта, выполнено математиче-
ское моделирование вариантов реконструкции НПЗ и произведена оценка техногенного воздействия 
от источников загрязнения окружающей среды для различных вариантов проектных решений. 
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Для обоснования выбранного варианта реализации проектируемого процесса необходимо рас-
смотреть имеющиеся альтернативы, как в плане технологических решений, так и места размещения 
проектируемого объекта. 

Для определения наиболее эффективной конфигурации предприятия авторами была исследована 
конфигурация Атырауского НПЗ, созданы и проанализированы 9 моделей реконструкции предприя-
тия. Математическое моделирование выполнялось с применением следующих методологических 
принципов моделирования: стратифицированного моделирования макроструктуры НПЗ на основе мо-
делирования микроструктуры его технологических компонентов; моделирования нелинейных объек-
тов реконструкции предприятия на основе многоуровневых нелинейных преобразований координат 
состояния объектов моделирования; многофакторного моделирования техногенного воздействия на 
базе однофакторных моделей воздействий от отдельных источников загрязнений [1–3]. 

Основные критерии отбора – экологические условия минимизации техногенного воздействия от 
источников загрязнения окружающей среды. Для реализации данного этапа использовался специ-
ально разработанный функционал качества [4; 5]. В основу построения функционала качества была 
положена идея о том, что технологические и проектные решения, объединённые в группы А и С при 
своей реализации, вызывают увеличение качества очистки отходов производственной деятельности 
НПЗ, а технологические и проектные решения, объединённые в группу В, – снижение качества 
очистки отходов производственной деятельности НПЗ. Поэтому функционал был представлен в виде 
дробно-рациональной функции, где в числителе находится совокупность многофакторных функций 
проектных решений групп А и С, а в знаменателе – функций проектных решений группы В [1–5]. 

Согласно приведенным методикам авторами было выполнено математическое моделирование 
каждого варианта проектных решений, по результатам которого был выбран технологически опти-
мальный вариант схемы КГПН, позволяющий создать современное производство для выпуска топ-
ливной продукции (с обеспечением требуемого законодательством качества продукции) за счет уве-
личения эффективности (глубины) переработки нефтяного сырья без увеличения проектной произво-
дительности предприятия [6; 7]. 

С принятием этой схемы изменится состав существующих товарных продуктов, включая товарные 
ароматические углеводороды после строительства нового комплекса, резко уменьшится существую-
щее производство топливного мазута с большим увеличением производства ценных легких и средних 
дистиллятов. 

В качестве лицензиаров базового проектирования Комплекса глубокой переработки нефти на ТОО 
«Атырауский НПЗ» приняли участие Компании «Axens», Франция и «SINOPEC Engineering», Китай. 
Цепочка процессов, у компании «Axens» включает 9 технологий, у компании «SINOPEC Engineer-
ing» – 4 технологии. Компанией «Axens» представлено более полное предложение с набором всех 
технологических процессов, способных обеспечить глубину переработки нефти и выработку мотор-
ных топлив, соответствующих спецификациям Евро IV и Евро V. Представленные же Компанией SI-
NOPEC технологии не способны обеспечить гибкость работы предприятия и выпуск товарных бензи-
нов, соответствующих европейским стандартам по октановым характеристикам и групповому угле-
водородному составу. 

В отличие от предложения Компании SINOPEC, направленного, в основном, на гидрооблагоражи-
вание продукции (очистка от соединений серы и азота) и углубление переработки нефти, технологии, 
предложенные Компанией Axens, подразумевают увеличение выпуска высокооктановых компонен-
тов товарных бензинов (Polynaphta; Alkifining; TAME) и возможность изменения его группового уг-
леводородного состава (Benfree), который лимитируется спецификациями Евро IV и Евро V по содер-
жанию олефиновых и ароматических углеводородов. 

Анализ представленной Компанией Axens информации по новым технологическим установкам и 
конфигурации предприятия в целом показал, что все установки соответствуют современному уровню, 
и цели модернизации предприятия будут достигнуты. Технологии Компании Axens широко известны 
во всём мире и зарекомендовали себя как надёжные, безопасные и легко управляемые. 

Максимально возможный набор проектных решений при современном уровне развития техноло-
гий для подобного комплекса включает компенсационные технико-инженерные решения на значи-
мых источниках эмиссий в ОС, в т. ч.: специальные конструкции горелочных устройств для снижения 
выбросов от сгорания топлива в технологических печах, систем очистки газов регенерации от окислов 
азота, серы и твердых веществ «deNOX», «deSOX» с «мокрым» скруббером «EDV Wet Scrubbing Sys-
tem» (входящим в состав пакета «Clean Technologies» от американской корпорации «Belco», устрои-
тельство установки по утилизации серы, извлеченной в процессах обессеривания с технологией 
очистки хвостовых газов. 

Инновации, предусмотренные компанией Axens, наделяют лицензированные ею технологии до-
полнительными достоинствами, направленными на снижения воздействия на окружающую среду, по 
сравнению с аналогичными процессами, представленными на рынке современных технологий: 

− более высокий уровень промышленной и экологической безопасности за счет повышения надеж-
ности и управляемости процессов, расширения возможностей динамического контроля; 

− сокращение загрязнения окружающей среды отходами производства и повышение показателей 
ресурсосбережения за счет возможности регенерации каталитических систем, реагентов и увеличения 
срока их службы, сокращения потерь сырья и реагентов в ходе процесса; повышение качества про-
дукции. 
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На предлагаемых проектом технологических установках компании Axens в полной мере преду-
смотрено применение современного комплекса контрольно-измерительных приборов, обеспечиваю-
щих возможность контроля в производственном процессе параметров, влияющих на величину эмис-
сии в окружающую среду. Автоматизированная система регулировки производственного процесса, 
интегрированная с основными технологическими установками, может распознать ошибочные дей-
ствия персонала диспетчерского пункта и приводить в действие защитные системы, останавливающие 
или нормализующие технологический процесс, минимизируя вероятность возникновения и развития 
аварийных ситуаций. 

Для объектов общезаводского хозяйства, планируемых для обеспечения функционирования новых 
технологических процессов, проектными решениями предусмотрены наиболее эффективные совре-
менные меры, позволяющие достигнуть лучших показателей снижения воздействия. Для сокращения 
потерь углеводородов в процессе хранения и транспортировки нефтепродуктов предусмотрено: 

− использование герметичного перекачивающего оборудования (герметичные насосы, трубопро-
водная арматура и уплотнительная система); 

− использование резервуаров с алюминиевыми понтонами с высокоэффективными уплотняю-
щими затворами; 

− оснащение емкостного оборудование системой автоматического защитой от переливов с аварий-
ными датчиками уровня, работающими независимо от измерительной системы. 

В качестве основного топлива на технологических печах новых установок компании Axens преду-
смотрено использование экологически чистого топливного газа, получаемого в ходе технологических 
процессов. 

Для предотвращения воздействия на почву, грунт и подземные воды в случае нерегламентной ра-
боты оборудования обоими разработчиками – компанией Axens (Франция) и компанией SINOPEC 
Engineering (Китай) дополнительно к вышеуказанным мерам будет предусмотрено использование си-
стемы обнаружения утечек на оборудовании и аппаратах, в которых обращаются опасные среды, пло-
щадки резервуарных парков, технологических установок и других мест возможных проливов будут 
иметь твердое покрытие, соответствующих марок для обеспечения противофильтрационного эф-
фекта, места временного хранения отходов будут организованы в соответствии с физико-химиче-
скими свойствами данного вида отхода и степенью опасности для окружающей среды и здоровья че-
ловека, временное хранение отходов, в процессе которого потенциально возможно загрязнение окру-
жающей среды будет осуществляться в специальных контейнерах на площадках, имеющих спецпо-
крытие, исключающие загрязнение подстилающей поверхности и т. д. С целью более рационального 
использования ресурсов схема обращения с отходами ориентирована на их максимальное повторное 
использование. 

Математическое моделирование и проведенный анализ выбранных технологий, инженерных ре-
шений и организационных мер, заложенных в проекте с целью минимизации эмиссий в ОС и ресур-
сосберегающего природопользования, показывает их соответствие современным достижениям в об-
ласти экологической безопасности производства и охраны ОС [8]. 

Для количественной оценки уровня соответствия сравниваемых технологий уровню наилучших 
доступных технологий было выполнено сопоставление удельных величин эмиссии в атмосферу от 
проектируемого комплекса со среднеотраслевыми показателями и минимально-достижимыми при со-
временном уровне развития производства по данным справочника по удельным показателям выбро-
сов загрязняющих веществ для некоторых производств -основных источников загрязнения атмосферы 
[9]. Результаты сравнительной оценки представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Удельные выбросы вредных веществ 

 

Загрязняющее  
вещество 

Величина 
валового  

выброса, т/год 

Удельный выброс2, кг/кг продукции 
Проектируемый 
КГПН компании 

Axens 

Проектируемый КГПН 
компании  
SINOPEC 

Среднеотраслевой  
показатель 

Диоксид серы 245 0,09 0,1 0,60 
Диоксид азота1 12 0,004 0,005 0,09 
Оксид углерода 322 0,12 0,1 0,30 
ЛОСНМ (летучие 
органические соеди-
нения, не включая 
метан) 

618 0,24 0,3 3,40 

Газообразные веще-
ства 1396 0,53 0,6 4,50 

Прочие 91 0,035 0,035 0,03 
Примечания: 1 – без пересчета на трансформацию в атмосфере; 
2 – для расчета удельного норматива эмиссии в атмосферу использованы данные товарного баланса. 

 
В соответствии с международными принципами по охране окружающей среды («Стокгольмская 

Декларация ООН 1972 г.», «Всемирная Хартия природы», принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 
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1982 г. и «Декларация по окружающей среде и Развитию», принятая на Конференции ООН в Рио-де-
Жанейро в 1992 г.) реализация государственных управленческих решений должна быть направлена 
на сокращения выбросов в атмосферу. 

Согласно жестким требованиям нормативных директив ЕС для наиболее значимых источников 
эмиссии в атмосферу установлены предельные значения выбросов по наиболее опасным загрязните-
лям, в т. ч. оксидам серы и азота, которые должны быть достигнуты производственными объектами с 
учетом поэтапного сокращения воздействия. Сопоставление проектных данных по выбросам от объ-
ектов сжигания топлив с требованиями в соответствии предельными значениями содержания (кон-
центрации) в дымовых газах, установленных для новых производственных объектов, согласно дирек-
тив ЕС, показаны в таблице 2. 

Таблица 2 
 

Источник  
выброса 

Загрязняющее веще-
ство 

Концентрация 
(проектируемый 
КГПН компании 

Axens), мг/м3 

Концентрация 
(проектируемый 

КГПН компании SI-
NOPEC), мг/м3 

Предельное значе-
ние для новых про-
изводств1, мг/м3 

Труба выброса отрабо-
танных газов от котла 

утилизатора СО 

SO2 100 110 800 
Твердые 
вещества Менее 50 Менее 50 50 

NOx в пересчете на 
NO2 90 100 200 

Трубы технологиче-
ских печей 

SO2 15 20 35 
Твердые  
вещества – 5 5 

NOx в пересчете на 
NO2 30 60 200 

Труба термического 
окислителя хвостовых 

газов производства 
серы 

Твердые  
вещества – – 5 

SO2 548 550 800 
Примечание: 1 – согласно Directive 2001/80/EC, предельные значения представлены с учетом характера сжигае-
мого материала (газы регенерации катализатора, содержащие твердую фазу, топливный газ, получаемый в тех-
нологическом процессе, хвостовые (отработанные) газы от процесса Клауса после очистки) 

 
Из данных табл. 2 следует, что по всем показателям выбранная технология соответствует мини-

мально достижимым на современном уровне развития техники и технологий величинам эмиссии в 
атмосферу. Доля утилизируемых отходов проектируемого КГПН компании Axens – 92%, что является 
очень высоким показателем для современных технологических установок. 

Результаты выполненного сравнения, данные приведенные в таблице подтверждают, что по всем 
показателям воздействия выбранная технология соответствует минимально-достижимым на совре-
менном уровне развития техники и технологий величинам эмиссии в атмосферу. 

Поскольку именно атмосферный воздух, является компонентом окружающей среды, состояние ко-
торого имеет приоритетное значения для качества окружающей среды, в т. ч. как среды обитания че-
ловека, полученные результаты являются достоверным доказательством, что уровень экологической 
безопасности производства, предусмотренный проектными решениями, может быть оценен как «вы-
сокий» и подтверждают выводы о соответствии выбранной технологии уровню наилучших доступ-
ных технологий. 

При определении лучших технологий были использованы обзоры имеющихся наилучших доступ-
ных технологий (Best available techniques Reference), публикуемых Европейской комиссией. 

Заключение 
Проведенный анализ выбранных технологий, проектных решений и организационных мер, а также 

математическое моделирование, анализ вариантов реконструкции предприятия и оценка техноген-
ного воздействия от источников загрязнения окружающей среды показали преимущество технологий 
компанией Axens (Франция), проектное решение которой было рекомендовано авторами для строи-
тельства комплекса глубокой переработки нефти на Атыраузском НПЗ, что позволит достичь показа-
телей характеристик топлив, соответствующих требованиям европейских стандартов при сохранении 
номинальной мощности АНПЗ. 
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СИНТЕЗ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ИСПАРИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ КЭС 

Аннотация: в работе рассматриваются физические принципы функционирования испаритель-
ных установок КЭС. На их основе авторами производится синтез математической модели испари-
тельной установки. 

Ключевые слова: испарительные установки, котлонадзор, математическая модель. 
Возмещение потерь пара и конденсата чистой добавочной водой – важное условие обеспечения 

надежной работы оборудования электростанции. Добавочной водой требуемой чистоты может слу-
жить дистиллят, получаемый из специальных теплообменников – испарительной установки. В состав 
испарительной установки входят испаритель, в котором исходная сырая добавочная вода, обычно 
предварительно химически очищенная, превращается в пар, и охладитель, в котором полученный в 
испарителе пар конденсируется. Такой охладитель называется конденсатором испарительной уста-
новки или конденсатором испарителя. Таким образом, в испарительной установке происходит ди-
стилляция исходной добавочной воды – переход ее в пар, с последующей конденсацией. Конденсат 
испаренной воды является дистиллятом, свободным при правильной конструкции и эксплуатации ис-
парителя от солей жесткости, растворимых солей, щелочей, кремниевой кислоты и т. п. 

Испарение добавочной воды происходит за счет тепла, отдаваемого первичным греющим конден-
сирующимся паром из отборов турбины; конденсация произведенного в испарителе вторичного пара 
происходит в результате охлаждения пара водой, обычно – конденсатом турбинной установки (рис. 1). 
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а) б) 

  
Рис. 1. Включение одноступенчатой испарительной установки И в схему конденсационной электростанции. 

а – с отдельным конденсатором испарителя К.И (без энергетический потери): б – при совмещении 
конденсатора испарителя К.И и регенеративного оперативного подогревателя П2 (с энергетической потерей) 

 
При такой схеме включения испарителя и его конденсатора тепло пара отборов турбины исполь-

зуется в конечном счете для подогрева основного конденсата и возвращается с питательной водой в 
парогенераторы. Таким образом, испарительная установка включается по регенеративному принципу, 
и ее можно рассматривать как элемент регенеративной схемы турбоустановки. При этом, однако, воз-
никает энергетическая потеря, обусловливаемая наличием температурного напора в испарителе и, 
следовательно, увеличенным подогревом в такой регенеративной ступени θ=tик – tки, °С, где tин – тем-
пература насыщения пара из отбора турбины, tки – подогрева воды в конденсаторе испарителя. 

Показанная на рис. 1 схема характеризует одноступенчатую испарительную установку, с одной 
ступенью испарения воды. 

Испаритель – теплообменник поверхностного типа, в котором греющий (первичный) пар, отдавая 
тепло, конденсируется при постоянной температуре насыщения tин а нагреваемая вода, испаряясь, 
превращается при постоянной температуре парообразования (насыщения) tн

и1 в пар (вторичный). Для 
передачи тепла от греющего пара к испаряемой воде должно быть tин>tн

и1 и соответственно давление 
греющего пара рн>ри1 т.е. выше давления вторичного пара. 

Чем больше температурный напор в испарителе ∆tи=tин-tн
и1, тем меньше требуемая площадь по-

верхности нагрева испарителя, м2, 

F
Q

k tи
и

и и

=
∆

     (1) 

где Qи – тепло, передаваемое через поверхность испарителя за единицу времени, кВт; kи – коэффици-
ент теплопередачи, и тем дешевле испаритель. 

В конденсаторе испарителя – пароводяном поверхностном теплообменнике – вторичный пар кон-
денсируется при температуре насыщения tн

и1, нагревая воду (конденсат) до температуры tки< tн
и1. По-

вышение температуры воды в конденсаторе испарителя ∆tки=tки-t0
ки, где t0

ки – температура воды при 
входе в конденсатор испарителя, зависит в основном от соотношения расходов вторичного пара Dи1 и 
охлаждающего конденсата Dки; при заданной температуре t0

ки температура tк.и определяется из урав-
нения теплового баланса конденсатора испарителя. 

С увеличением температурного напора ∆tп в испарителе и понижением температуры насыщения 
вторичного пара tн

и1 уменьшается площадь поверхности нагрева испарителя, при этом площадь по-
верхности нагрева конденсатора испарителя, м2: 

F
Q

k tк и
к и

к и с
ло г=

∆ р
     (2) 

где Qки≈Qи – тепловая нагрузка конденсатора испарителя, примерно равная тепловой нагрузке испари-
теля Qи, а средний логарифмический напор в конденсаторе испарителя 

∆
∆
∆

t
t
tс

ло г к и

к и к и

к и

р

, lg
=

+
2 3

θ
θ

, 0С    (3) 

здесь ∆tки=tки-t0
ки, 0С, при указанных условиях величина практически постоянная. 

Следовательно, с понижением температуры вторичного пара tн
и1 уменьшаются недогрев θки и тем-

пературный напор ∆tлог
ср, возрастает поверхность нагрева конденсатора испарителя Fки. 

Таким образом, сокращение поверхности нагрева и стоимости испарителя сопровождается увели-
чением поверхности нагрева и стоимости конденсатора испарителя. 
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Оптимальный температурный напор в испарителе определяется в рассматриваемом случае мини-
мумом суммарной стоимости поверхностей нагрева испарителя и его конденсатора. Обычно он со-
ставляет ∆tэк

и=12÷15°С, что соответствует разности давлений греющего и вторичного пара около 
0,10 – 0,20 МПа. 

Производительность испарителя, т.е. выход вторичного пара и дистиллята Dи1, определяется поте-
рями пара и конденсата электростанции. В долях расхода пара на турбину Do запишем также: 

αи1=αдвαут+αпот
пр=αвт 

где αи1=
D
D

и1

0

 и т. д. 

Уравнение теплового баланса испарителя будет иметь вид: 
Dи(iи-i/

и)ηи=Dи1(iи1-iов)+Dпр
и1(i/

и1-iов)    (4) 
здесь Dи, Dи1 – расход греющего (первичного) и вторичного пара; Dпр

и1 – расход продувочной воды 
испарителя; iи и iи1 – энтальпии греющего первичного и вторичного пара испарителя, причем iи1=i//

и1, 
т. е. принимают равной энтальпии сухого насыщенного пара; i/

и и i/
и1 – энтальпии конденсата грею-

щего (первичного) и вторичного пара; iо.в – энтальпия добавочной очищенной (питательной) воды 
испарителя, кДж/кг; ηи – к.п.д. испарителя, учитывающий рассеяние тепла в нем. 

С учетом соотношения D Dи
п

и
п

и1 1 1
р р= α  формула (4) принимает вид: 

Dи(iи-i/
и)ηи=Dи1[iи1-iов+αпр

и1(i/
и1-iов)]    (5) 

или (при ηи≈1) 
Dиqи=Dи1qи1 

D
q
q

D Dи
и

и
и и и= =1

1 1β      (6) 

где qи и qи1 – множители в формуле (5) при величинах Dи и Dи1, а отношение расхода греющего 
пара к вторичному: 

βи
и

и

и

и

D
D

q
q

= = ≈ ÷
1

1 1 0 1 2, ,      (7) 

Очевидно, расходы Dи и Dи1 примерно равны, так как тепло конденсации греющего пара qи и об-
разования вторичного пара qи1 при малых значениях αпр

и и разности iи1 – iо.в различаются мало. 
Уравнениями (4) или (5) пользуются для определения расхода греющего пара Dи по выходу ди-

стиллята Dи1. В долях расхода пара на турбину Do получим: Dи=αиD0 и Dи1=αи1D0, а также 
D D Dи

п
и
п

и и
п

и1 1 1 1 1 0
р р р= =α α α , тогда уравнение (5) принимает вид: 

αи(iи-i/
и)ηи=αи1[iи1-iов+αпр

и1(i/
и1-iов)]    (8) 

Приближенно, если ηи=1 и αпр
и1≈0, 

αиqи=αи1(iи1-iов+i/
и1-i/

и1)=αи1(q0
и1+τов) 

где q0
и1=iи1-i/

и1 – теплота парообразонания, а τов – подогрев воды в испарителе до температуры 
насыщения (iи1= i//

и1). 
Обычно расход греющего пара несколько превышает выход вторичного пара; это объясняется тем, 

что температура воды, питающей испаритель, ниже температуры насыщения испаряемой воды, 
tов<tн

и1. В первом приближении можно считать, что для получения 1 кг вторичного пара (дистиллята) 
требуется 1 кг греющего пара. 

Уравнение теплового баланса конденсатора испарителя при сливе в него конденсата греющего 
пара 

[Dи(iи-i/
и1)+Dи[i/

и-i/
и1)]ηкн=Dки(iки-i0

ки)]    (9) 
где iи = i//

и1 – энтальпия вторичного пара испарителя; iки и i0
ки – соответственно энтальпии нагреваемой 

воды (основного конденсата) после и до конденсатора испарителя; τк.и= iки-i0
ки – подогрев воды и кон-

денсаторе испарителя, кДж/кг; Dки – расход воды основного конденсата) через конденсатор испари-
теля. 

В долях расхода пара на турбину Do: α и
иD

D1
1

0

=  и α к и
к иD

D
=

0

. 

Если принять, что конденсат греющего пара испарителя сливается не в конденсатор испарителя, а, 
например, в линию дренажей регенеративных подогревателей, то получим уравнение теплового ба-
ланса конденсатора испарителя, кДж/кг, в виде 

αи1qи1 = αкиτки      (10) 
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Уравнения (9) и (10) используют для определения по известным величинам αи1,αки и qи1 подогрева 
воды τки и, следовательно, энтальпии iки и температуры tк.и воды после конденсатора испарителя, а 
именно: 

τ
α
αк и

и

к и
иq= 1

1  

если, например, αи1/αки = 0,035/0,70 = 0,05 (расход вторичного пара составляет 5% расхода основного 
конденсата), а qи1≈2200 кДж/кг, то τки = 110 кДж/кг и iки = i0

ки + 110, откуда определяется tк.и. 
Основной критерий правильности схемы включения испарительной установки и выбора ее пара-

метров – обеспечение положительной и экономически обоснованной величины недогрева 0 ≥  3 ÷ 5 
°С или 0 ≥  12 ÷ 20 кДж/кг. Расчет может показать, меньшую (положительную) или даже отрицатель-
ную величину недогрева 0 < 0; это означает, что при данных соотношениях расходов вторичного пара 
и основного конденсата и выбранных параметрах вторичный пар нельзя сконденсировать. В этом слу-
чае необходимо или повысить давление вторичного пара, уменьшив температурный напор в испари-
теле, если это технически и экономически допустимо, или изменить схему включения испарительной 
установки. 

При поверочном расчете реальной испарительной установки, когда известны поверхности нагрева 
испарителя и конденсатора испарителя, в результате расчета определяют возможную производитель-
ность испарителя Dи1 и уточняют параметры пара и воды в испарительной установке. 

При ограниченной конденсирующей способности конденсатора испарителя (из-за относительно 
большого количества конденсируемого вторичного пара) возможно получить увеличенное количе-
ство дистиллята, если сконденсировать часть производимого пара в теплообменнике типа испарителя. 
С этой целью применяют двухступенчатую испарительную установку (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Схема двухступенчатой испарительной установки с параллельным питанием  
верхней ступени И1 и нижней ступени И2 (задвижки А и Б открыты, задвижка В закрыта)  
и с последовательным их питанием водой (задвижки А и Б закрыты, задвижка В открыта) 

 
Подобно тому, как первичный греющий пар конденсируется в первой верхней ступени испари-

тельной установки, так в этом случае вторичный пар первой ступени конденсируется во второй ниж-
ней ступени, которая выдает часть готового дистиллята; остальное количество дистиллята получают, 
как обычно, из конденсатора испарительной установки. 

Вид уравнений теплового баланса двухступенчатой испарительной установки зависит от схемы 
питания ступеней водой: параллельной или последовательной (каскадной). 

При параллельном питании поток очищенной воды перед испарительной установкой разделяется 
на два; один из них поступает в верхнюю, другой – в нижнюю ступень (см. рис. 2). Таким образом, 

Dов=Dов1+Dов2=Dи1+Dпр
и1+Dи2+Dпр

и2. 
Уравнения теплового баланса при этом будут иметь вид: 
первая (верхняя) ступень 

Dи(iи-i/
и)ηи=Dи1(i//

и1-iов)+Dпр
и1(i/

и1-iов)    (11) 
вторая (нижняя) ступень 

Dи(i//
и1-i/

и1)ηи1=Dи2(i//
и2-iов)+Dпр

и2(i/
и2-iов)   (12) 

при этом i//
и1 и i//

и2 соответствуют состоянию сухого насыщенного пара, i/
и1 и i/

и2 – воды при насыще-
нии. 

Величины Dпр
и1 и Dпр

и2 можно выразить в долях соответственно Dи1 и Dи2 и получить соотношения: 
Dи=βиDи1 и Dи=βи1Dи2     (13) 

При отсутствии внешних потерь сумма Dи1+Dи2=Dдв=Dвт=αвтD0=αдвD0 – заданная величина. 
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Таким образом, Dдв=Dи1+Dи2=
Dи

и иβ β
1 1

1

+






 , откуда расход греющего пара из отбора турбины на 

первую (верхнюю) ступень испарителей 

D D Dи
и

и

дв
и

и

дв=
+

=
+

β

β

β

β

α
1 1 1 1

1 1

0  

и доля расхода греющего пара 

α
β

β

αи
и и

и

дв
D
D

= =
+0

1

1 1
     (14) 

Если принять в первом приближении βи=βи1≈1, то αи≈0,5αдв = 0,5(αи1+αи2) = 0,5×αдист; следова-
тельно, для получения 1 кг дистиллята требуется 0,5 кг греющего пара – вдвое меньше, чем в одно-
ступенчатой испарительной установке, что и понятно, так как примерно половина всего дистиллята 
получается внутри испарительной установки в результате конденсации вторичного пара верхней сту-
пени в нижней ступени установки. 

При значениях βи = βи1 = 1,15 получим: 

α α αи дис т дис т=
+

=
115

1 1
115

0 61,

,

,  

т. е. па получение 1 кг дистиллята требуется около 0,6 кг греющего пара. Таким образом, используя 
1 кг пара из отбора турбины, можно получить 1,6 – 2,0 кг дистиллята. 

Последовательное питание ступеней испарительной установки водой выполняется по каскадной 
схеме, т.е. весь поток Do.в подается в верхнюю ступень, часть его Dи1 там испаряется, остальной поток 
в количестве Dи2+Dпр

и2 служит питательной водой второй (нижней) ступени (рис. 2). 
В данной схеме Dов=Dи1+Dи2+Dпр

и2 продувка осуществляется из второй ступени; продувочной во-
дой первой (верхней) ступени служит питательная вода второй ступени. Вода из верхней ступени бо-
лее высокого давления поступает во вторую ступень более низкого давления самотеком. 

Уравнения теплового баланса будут иметь вид: 
первая (верхняя) ступень 

Dи(iи-i/
и)ηи=Dи1(i//

и1-iов)+(Dи2+Dпр
и2)(i/

и1-iов)   (15) 
в этом уравнении Dи2+Dпр

и2=Dпр
и1; 

вторая (нижняя) ступень 
Dи(i//

и1-i/
и1)ηи1=Dи2(i//

и2-i/
и1)+Dпр

и2(i/
и2-i/

и1).    (16) 
Это уравнение в правой своей части имеет ту особенность, что вторая ступень испарителя питается 

водой с температурой выше температуры насыщения в этой ступени, так как i/
и2<i/

и1 часть пара этой 
ступени образуется в результате охлаждения воды, и уравнение (16) логичнее записать в виде 

[Dи(i//
и1-i/

и1)ηи1+Dпр
и2(i/

и1-i/
и2)η/

и1=Dи2(i//
и2-i/

и1) 
Таким образом, часть (относительно небольшая) вторичного пара в нижней ступени испаритель-

ной установки получается в результате самовскипания воды; основная масса пара в нижней ступени 
образуется за счет тепла греющего пара – вторичного пара верхней ступени. Имея в виду, что 
Dпр

и2=αпр
и2Dи2 получим из уравнения (16), как обычно Dи1=βи1Dи2. Расход пара Dи1 из-за частичного 

самовскипания воды во второй ступени уменьшается и коэффициент βи1≈0,90÷1,05. 
Обозначим: 
iи- i/

и=qи; i//
и1- iов= i//

и1- i/
и1+ i/

и1- iов= qи1+ τи1 
где τи1=i/

и1-iов – подогрев воды в первой ступени испарителя; примем ηи=1. Уравнение (15) тогда 
запишется в виде: 

Dиqи=Dи1(qи1+τи1)+Dи2(1+αпр
и2)τи1, 

с учетом равенства Dи1=βи1Dи2 получим также Dи=βиDи1. 
Если принять βи1==1,0 и βи≈1,2, то доля отбора пара на испаритель в соответствии с формулой (14) 

будет: 

α
β

β

α α αи
и

и

дв дв дв=
+

≈
+

=
1 1

1 2

1 1
10

0 6

1

, ,  

Таким образом, и в данной схеме выход дистиллята примерно в 1,7 раз больше расхода греющего 
пара из отбора турбины. 
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Последовательное питание испарительной установки водой позволяет улучшить качество произ-
водимого пара и дистиллята, что можно пояснить следующим образом. Во вторую ступень через 
первую вводятся практически все примеси т.е. вдвое больше, чем при параллельном питании. Если 
продувка из второй ступени вдвое больше, чем при параллельном питании ступеней водой (например, 
10% вместо 5%), то качество пара и дистиллята из второй ступени можно считать одинаковым в обеих 
схемах. В первую ступень также вводятся все примеси (соли), содержащиеся в питательной воде ис-
парителей. Однако при двойном подводе солей из первой ступени производится обильная продувка в 
размере Dи2(1+αпр

и2)≈1,1Dи2≈1,1Dи1, т. е. примерно в 20 раз больше, чем при параллельном питании. 
Можно считать, что пар и дистиллят, получаемые в верхней ступени, значительно чище, чем при па-
раллельном питании. 

В итоге, при последовательном питании ступеней испарителей водой получается более чистый 
дистиллят. Последовательное питание ступеней испарителя особенно целесообразно при низком ка-
честве исходной сырой воды, например, при использовании морской воды. 

Ступенчатое испарение воды при последовательном питании ступеней испарителей аналогично 
ступенчатому испарению воды в парогенераторах барабанного типа. При разработке последнего был 
учтен опыт работы исправительных установок с последовательным питанием ступеней, в частности, 
морской водой [1]. 

Окончательно, математическая модель уравнения теплового баланса конденсатора двухступенча-
той испарительной установки в случае слива в него конденсата греющего пара, как при параллельном, 
так и при последовательном питании водой, будет иметь следующий вид: 

Dи2(iи2-i/
и2) + Dи(i/

и-iи2) + Dи1(i/
и -i/

и2) = Dки(iки-i0
ки)

1
ηк и

.   (17) 

Заключение 
Из уравнения (17), как и в случае одноступенчатой испарительной установки, по известным зна-

чениям потоков пара и конденсата и их параметров обычно определяют энтальпию iк.и и температуру 
tки основного конденсата после подогрева его в этом теплообменнике. Основной критерий правиль-
ности схемы и ее параметров – положительный недогрев ϑ=iки-i/

и2 и θ=tн
и2-tки. При заданном выходе 

дистиллята Dи1+ Dи2 в конденсаторе испарителя конденсируется примерно вдвое меньше пара и подо-
грев основного конденсата τк.и соответственно снижается; расход пара из отбора турбины уменьша-
ется примерно вдвое. 
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КАЛИБРОВКА ЦИФРОВОЙ КАМЕРЫ ПО ВЕРТИКАЛЬНОМУ БАЗИСУ 
С ЦЕЛЬЮ ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЙ 

Аннотация: в статье приведена методика калибровки цифровой фотокамеры с целью определе-
ния расстояний фотографическим способом. Показано решение поставленной задачи и её геометри-
ческая интерпретация. Приведены примеры. 

Ключевые слова: цифровая фотокамера, масштабирование, базис калибровка. 
В работе Г.А. Шеховцов, Р.П. Шеховцова «О применении фотографического способа измерения 

расстояний», опубликованной на сайте журнала Геопрофи (http://www.geoprofi/ru/news/staty – 
shekhovcov – www – 12 – 11 – 2015) описана методика калибровки цифровой фотокамеры по горизон-
тальному базису b (нивелирной рейке) с целью определения расстояний фотографическим способом. 

 

216     Приоритетные направления развития науки и образования 



Технические науки 
 

 
Рис. 1. Нивелирная рейка и расстояния на снимках, принятые в качестве  

вертикальных базисов 
 
Методика калибровки цифровой камеры Nikon COOLPIX S9100 заключалась в фотографировании 

рейки через 1 м в интервале от 3 до 30 м для базисов 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 и 3,0 м (рис. 1). В результате 
обработки снимков с помощью Paint путём определения количества пикселей Δ в длине базиса b было 
установлено, что размер одного пикселя δ = b/Δ, зависит только от расстояния d и не зависит от вели-
чины базисов b. Для всех базисов эта зависимость иллюстрируется графиком на рис. 2 и может быть 
выражена равенством: 

δ𝑖𝑖 = δн + (𝑑𝑑𝑖𝑖−𝑑𝑑н)(δк−δн)
(𝑑𝑑к−𝑑𝑑н)

,      (1) 
где δi – размер пикселя на расстоянии d i ; δн – размер пикселя на расстоянии dн = 3 м; δк -размер пикселя 
на расстоянии dк = 30 м. 

 

 
Рис. 2. График зависимости размера пикселя от расстояния 

до горизонтального базиса 
 
Полученные снимки были использованы для калибровки той же камеры по вертикальному базису. 

Для этого были измерены в месте расположения рейки расстояния b1 = 2,58 м, b2 = 1,87 м и b3 = 1,48 м, 
которые в дальнейшем играли роль трёх вертикальных базисов (рис. 1). 

Каждую фотографию, соответствующую целому количеству метров начиная с 4 м, выводили на 
экран монитора и открывали файл с помощью Paint. Курсор подводили к верхним В и нижним Н кон-
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цам базисов и отсчитывали количество пикселей, соответствующих каждому положению курсора. Та-
ким образом выполнялась калибровка камеры при разных базисах b, равных 2,58, 1,87 и 1,48 м. Нахо-
дили разности Δ = Н-В количества пикселей, соответствующих длине каждого базиса. Результаты из-
мерений и вычислений приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты калибровки фотокамеры Nikon COOLPIX S9100 

 

d, м 
Верхние В и нижние Н отсчёты, пкс Разности Δ = Н – В, пкс Размер пикселя δ, мм 

Β1,2,3 Н1 Н2 Н3 Δ₁ Δ₂ Δ₃ δ1 δ2 δ3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
4 245 2147 1567 1333 1902 1322 1088 1,4 1,4 1,4 
5 425 1960 1495 1305 1535 1070 880 1,7 1,7 1,7 
6 545 1832 1444 1285 1287 899 740 2,0 2,1 2,0 
7 653 1832 1475 1325 1100 822 672 2,3 2,3 2,2 
8 793 1755 1465 1345 962 672 552 2,7 2,8 2,7 
9 725 1586 1327 1221 861 602 496 3,0 3,1 3,0 
10 829 1603 1371 1273 774 542 444 3,3 3,5 3,3 
11 877 1584 1372 1289 707 495 412 3,6 3,8 3,6 
12 985 1630 1437 1361 645 452 376 4,0 4,1 3,9 
13 1205 1792 1613 1541 587 408 336 4,4 4,6 4,4 
14 1203 1754 1587 1581 551 384 378 4,7 4,9 3,9 
15 1346 1857 1701 1638 511 355 292 5,0 5,3 5,1 
16 1331 1809 1664 1605 478 333 274 5,4 5,6 5,4 
17 1358 1807 1670 1614 449 312 256 5,7 6,0 5,8 
18 1308 1736 1607 1554 428 299 246 6,0 6,3 6,0 
19 1365 1772 1649 1599 407 284 234 6,3 6,6 6,3 
20 1276 1661 1545 1498 385 269 222 6,7 7,0 6,7 
21 1310 1677 1566 1521 367 256 211 7,0 7,3 7,0 
22 1385 1734 1628 1586 349 243 201 7,4 7,7 7,4 
23 1326 1658 1558 1517 332 232 191 7,8 8,1 7,7 
24 1524 1844 1747 1798 320 223 274 8,1 8,4 5,4 
25 1435 1741 1648 1611 306 213 176 8,4 8,8 8,4 
26 1341 1636 1548 1512 295 207 171 8,7 9,0 8,7 
27 1416 1701 1615 1581 285 199 165 9,1 9,4 9,0 
28 1422 1696 1613 1579 274 191 157 9,4 9,8 9,4 
29 1200 1467 1386 1354 267 186 154 9,7 10,1 9,6 
30 1277 1534 1457 1426 257 180 149 10,0 10,4 9,9 

 
По данным табл. 1 можно определить размер одного пикселя δ = b/Δ, соответствующий конкрет-

ному расстоянию d от фотокамеры до базиса. 
Проведенные исследования показали, что (как и в предыдущем случае) размер пикселя зависит 

только от расстояния d и не зависит от величины базиса b. Эта зависимость может быть выражена 
равенством (1) и иллюстрируется графиком на рис. 3, который полностью идентичен таковому на 
рис. 2. 
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Рис. 2. График зависимости размера пикселя δ от расстояния до базиса d 

 
Поэтому на практике можно ограничиться тщательным определением δн и δк, а любой размер пик-

селя δi может быть найден по формуле (1). В дальнейшем теоретическая величина δi может использо-
ваться, во-первых, для перевода пикселей в метрическую систему единиц и. во-вторых, для контроля 
правильности определения di. Для этого, определив Δi и di, следует по формуле (1) вычислить факти-
ческую величину δф и сравнить с теоретическим её значением, найденным по формуле (1). 

На основании данных табл. 1 построены для фотокамеры Nikon COOLPIX S9100 графики зависи-
мости расстояний d от количества пикселей Δ, приходящихся на базисы длиной b1, b2, b3. Причём эти 
графики полностью идентичны таковым, построенным по горизонтальному базису. По таким графи-
кам, вычерченным в крупном масштабе, можно определять графически расстояния dʹ в зависимости 
от количества пикселей Δʹ для применяемого базиса определённой длины (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Графики зависимости расстояния d от количества пикселей для базисов длиной b1, b2, b3 
 
Следует отметить, что в данной постановке процесс калибровки камеры имеет целью исключение 

влияния дисторсии объектива, поскольку, во-первых, изображение базиса должно всегда занимать на 
снимке центральное положение, а размер пикселя, определённый по изображению базиса, не приме-
няется для других частей снимка. Действительно, если точки i и i+1 (рис. 3) дают правильные рассто-
яния di и di+1 независимо от наличия или отсутствия дисторсии объектива, то и промежуточная точка 
iʹ также зафиксирует правильное расстояние dʹ. Поэтому для предлагаемой методики калибровки не 
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требуется использование специальных цифровых фотограмметрических систем типа ERDAS, ENVI, 
PHOTOMOD Litе. 

Аналитический путь определения расстояния dʹ заключается в том, что по измеренному значению 
Δʹ, соответствующему этому расстоянию, определяют однометровый интервал (di-di+1), внутри кото-
рого располагается Δʹ (табл. 1). 

Искомое расстояние находят путём интерполяции между крайними значениями Δi и Δi+1 этого ин-
тервала (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Вычисление расстояния методом интерполяции 

 
Согласно рис. 4, помня, что интервал (di-di+1) = 1 м, расстояние dʹ можно найти по формуле 

𝑑𝑑ʹ = 𝑑𝑑𝑖𝑖 + 1×Δ»
Δ

.      (2) 
Другой путь определения расстояния до объекта съёмки по его фотографии предусматривает вы-

бор аналитической зависимости расстояния d от количества пикселей Δ. Для этого были использованы 
данные, представленные в табл. 1. Выбор такой аналитической зависимости был осуществлён с ис-
пользованием метода наименьших квадратов, причём в качестве базовой функции была выбрана 
функция вида: 

𝑑𝑑 =  𝐴𝐴
Δ
.       (3) 

Для нахождения коэффициента А на основе метода наименьших квадратов можно получить сле-
дующее соотношение: 

∑

∑
n

=i i

n

=i i

id

=A

3
2

3

Δ
1

Δ , n = 27     (4) 

Подставляя в соотношение (4) данные из табл.1 последовательно для каждого базиса, получим для 
коэффициента А следующие величины: A₁= 7691,6 для базиса b1; A₂= 5367,9 для базиса b2; A₃=4506,3 
для базиса b3. Размерность коэффициента А м×пкс. 

Для контроля правильности выбора аналитического выражения (4) была выполнена проверка точ-
ности определения расстояний d от величин Δ в диапазоне расстояний от 4 м до 30 м. Для этого с 
помощью формулы (3) при найденных коэффициентах А были вычислены значения величин di в точ-
ках Δi, заданных в таблице 1 и сравнены с соответствующими табличными значениями. По их разно-
сти были найдены относительные ошибки вычисленных значений di по отношению к табличным d и 
построены графики (рис. 5). 
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Рис. 5. Графики зависимости ошибки вычисления величин d по формуле (3)  

для базисов длиной b1, b2, b3 
 

Как следует из рис. 5, относительные ошибки вычисленных по формуле (3) величин di для базисов 
b1 и b2 (ряд 2 и 3) в диапазоне от 4 до 30 м находятся в пределах от +1,5 до – 1,4%, а для базиса b3 (ряд 
4) соответственно от + 3,5 до -0,6%. В среднем относительные ошибки для базисов b1 и b2 составили 
0,003% и 0,012%, в то время как для базиса b3 она оказалась равной 1,860%. 

Для повышения точности определения расстояний предлагается методика введения в результаты 
измерений Δ соответствующих поправок. Для этого по формуле (3) находим: 

Δ₀ = A/d,      (5) 
где Δ₀ – количество пикселей, соответствующих расстояниям 4, 5, …,29,30 м (графы 5, 6, 7 табл. 2). 

 
Таблица 2 

Поправки в измеренные значения Δ (камера Nikon COOLPIX S9100) 
 

d, м 
Количество пикселей в базисах 

b1,b2,b3 Δ₀=A/d, пкс p=Δ₀-Δ, пкс 

Δ₁ Δ₂ Δ₃ A1/d A2/d A3/d p1 p2 p3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4 1902 1322 1088 1922,9 1342,0 1126,6 20,9 20,0 38,6 
5 1535 1070 880 1538,3 1073,6 901,3 3,3 3,6 21,3 
6 1287 899 740 1281,9 894,7 751,1 – 5,1 – 4,3 11,1 
7 1100 822 672 1098,8 816,8 662,8 – 1,2 – 5,2 9,2 
8 962 672 552 961,5 671,0 563,3 – 0,5 – 1,0 11,3 
9 861 602 496 854,6 596,4 500,7 – 6,4 – 5,6 4,7 
10 774 542 444 769,2 536,8 450,6 – 4,8 – 7,2 6,6 
11 707 495 412 699,2 488,0 409,7 – 7,8 – 11,0 – 2,3 
12 645 452 376 641,0 447,3 375,5 – 4,0 – 4,7 – 0,5 
13 587 408 336 591,7 412,9 346,6 4,7 0,9 10,6 
14 551 384 378 549,4 383,4 321,9 – 1,6 – 2,6 3,9 
15 511 355 292 512,8 357,9 300,4 1,8 – 7,1 8,4 
16 478 333 274 480,7 335,5 281,6 2,7 – 7,5 7,6 
17 449 312 256 452,4 315,8 265,1 3,4 – 5,2 9,1 
18 428 299 246 427,3 298,2 250,4 – 0,7 – 7,8 4,4 
19 407 284 234 404,8 282,5 237,2 – 2,2 – 10,5 3,2 
20 385 269 222 384,6 268,4 225,3 – 0,4 – 10,6 3,3 
21 367 256 211 366,3 255,6 214,6 – 0,7 – 7,4 3,6 
22 349 243 201 349,6 244,0 204,8 0,6 – 9,0 3,8 
23 332 232 191 334,4 233,4 195,9 2,4 – 3,6 4,9 
24 320 223 274 320,5 223,7 187,8 0,5 – 9,3 3,8 
25 306 213 176 307,7 214,7 180,3 1,7 – 8,3 4,3 
26 295 207 171 295,8 206,5 173,3 0,8 –7,5 2,3 
27 285 199 165 284,9 198,8 166,9 – 0,1 – 4,2 1,9 
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28 274 191 157 274,7 191,7 160,9 0,7 – 9,3 3,9 
29 267 186 154 265,2 185,1 155,4 – 1,8 – 10,9 1,4 
30 257 180 149 256,4 178,9 150,2 – 0,6 – 9,1 1,2 
 
Разности p = Δ₀ – Δ (графы 8, 9, 10 табл. 2) являются поправками в измеренные значения пикселей 

Δ (графы 2, 3, 4), характер изменения которых в зависимости от расстояния иллюстрируется на рис. 
6. Графики наглядно показывает, как с увеличением расстояния величина поправки уменьшается и, 
начиная с некоторого момента (в нашем случае примерно с 15 м), остаётся постоянной и для базиса 
b1 практически равной нулю. 

Аналогичный образом могут быть построены графики, показывающие зависимость величины по-
правки р от количества измеренных пикселей Δ. По таким графикам, вычерченным в крупном мас-
штабе, можно определять графически pʹ в зависимости от количества пикселей Δʹ для базиса опреде-
лённой длины по схеме на рис. 4 с использованием формулы (2). 

 

 
Рис. 6. График зависимости поправок р от расстояния d 

 
В заключение отметим, что знаковое моделирование показало состоятельность предлагаемой ме-

тодики калибровки цифровой фотокамеры по вертикальному базису с целью определения расстояний 
фотографическим способом. При этом, для применяемой фотокамеры могут быть получены соответ-
ствующие данные как в графической, так и в аналитической форме. Причём установлено, что точность 
измерений существенно зависит от величины и расположения на снимке изображения базиса, которое 
должно находиться в центральной части снимка. Наконец, совместное использование горизонталь-
ного и вертикального базисов открывает новые возможности фотографического способа контроля, 
например, планово-высотного положения подкрановых рельсов и др. 

Отдельно следует подчеркнуть простоту и доступность предлагаемого фотографического способа 
измерения расстояний для исполнителей любой квалификации. 
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Аннотация: в статье содержатся сведения об организации и методическом обеспечении сту-
дентов при изучении инженерной геодезии в ННГАСУ на лекциях, лабораторных занятиях, учебной 
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В Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете (ННГАСУ) базовую 
геодезическую подготовку получают студенты различных специальностей очной, заочной и дистанцион-
ной форм обучения. В работах [1–8] изложены отличительные особенности организации учебного про-
цесса по дисциплине «Инженерная геодезия» на одноименной кафедре университета. Рабочие про-
граммы для всех специальностей построены по единому образцу. В них указаны цели освоения учеб-
ной дисциплины, изложены требования к результатам её усвоения, приведены объёмы и виды учеб-
ной работы, даётся подробное содержание дисциплины для аудиторных занятий и самостоятельной 
работы, описаны оценочные средства для контроля успеваемости, перечислено учебно-методическое 
и информационное обеспечение. 

В результате постоянного совершенствования и корректирования программ на кафедре «Инженер-
ная геодезия» разработан соответственный учебно-методический комплекс. В статье рассматривается 
содержание такого комплекса применительно к изучению инженерной геодезии основной массой сту-
дентов на 2-м курсе общетехнического факультета. 

Студенты изучают дисциплину в течение двух семестров в объёме: 34 часа лекций, 17 часов лабо-
раторных занятий и 96 часов учебной геодезической практики. Геодезическая подготовка студентов 
ОТФ на кафедре «Инженерной геодезии» ННГАСУ предусматривает самостоятельное выполнение 
каждым студентом своих персональных вариантов лабораторных и расчётно-графических работ 
(РГР). 

В осеннем семестре учебный процесс складывается из чтения лекций и выполнения четырёх лабо-
раторных и одной РГР №1. Семестр заканчивается экзаменом. В весеннем семестре чтение лекций, 
выполнение трёх лабораторных и одной РГР №2 осуществляется в течение двух месяцев (февраль и 
март) и заканчивается зачётом. В апреле – мае студенты, имеющие высокий рейтинг, могут по своему 
желанию пройти раннюю геодезическую практику. Кафедра организовывает это с целью максимально 
разгрузить основную летнюю практику, которая проводится в три смены в городе Н. Новгород и одну 
смену на выезде. Для обеспечения такой организации учебного процесса и его информативной под-
держки потребовалось создание специального учебно-методического комплекса. 

Так, на кафедре разработан и издан базовый конспект лекций по инженерной геодезии объёмом 98 
стр. (рис. 1, приложение 1). Конспект написан в соответствии с программой курса «Инженерная гео-
дезия» с учетом перехода университета на новые технологии обучения.  Рассмотрены общие вопросы 
геодезии, основные современные геодезические приборы, методы линейных, угловых и высотных из-
мерений. Показано решение типовых задач, имеющих массовое применение при геодезическом об-
служивании строительства. 

При написании конспекта уделялось особое внимание на корректные формулировки применяемых 
выражений. Так, например, в солидных учебниках можно встретить фразу «нивелир устанавливают 
горизонтально» вместо того, чтобы сказать: приводят основную ось в отвесное положение. Или при-
водят неискушённого читателя в недоумение, обзывая все виды геодезических съёмок одним терми-
ном: «топографические съёмки». Этот термин применим только для совокупности двух видов съёмки: 
горизонтальной (почему-то названной «аналитической»), когда снимают только ситуацию и верти-
кальной, когда снимают только рельеф. В результате можно получить план горизонтальной съёмки, 
план вертикальной съёмки или план топографической съёмки, на котором изображены и ситуация, и 
рельеф. Поэтому ошибочно относить, например, геологические карты, почвенные карты, различные 
генеральные планы и т. п. к топографическим. 
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Рис. 1. Приложения 1, 2, 3 по инженерной геодезии для студентов ОТФ 

 
Специфика преподавания дисциплины «Инженерная геодезия» потребовала создания собствен-

ного программного обеспечения для компьютерной поддержки учебного процесса. Разработанные на 
кафедре компьютерные версии, в зависимости от вида занятий, носят информационный, обучающий, 
контролирующий или иной характер. 

Информационные версии содержат исходные данные для РГР. Студенту достаточно открыть файл, 
соответствующий РГР №1 или 2 и ввести номер своего варианта. Компьютер выдаст на экран дисплея 
исходные данные, соответствующие указанному варианту, которые студент может записать на дис-
кету или вывести на принтер. Такой подход максимально сокращает время на поиск исходных данных 
в соответствующих методических указаниях и исключает возможные ошибки при их переписывании 
вручную. 

Обучающие версии служат в качестве методических указаний для выполнения расчетной, графи-
ческой и проектной частей РГР №1 или 2. 

При выполнении РГР №1 «Горизонтальная съемка» студент должен произвести математическую 
обработку теодолитного хода и построить план. При этом он может воспользоваться двумя обучаю-
щими компьютерными версиями. Первая версия (Microsoft PowerPoint) заключается в последователь-
ном высвечивании на экране дисплея слайдов, иллюстрирующих отдельные этапы вычислений коор-
динат точек теодолитного хода, сопровождаемые пояснениями и числовым примером. Параллельно с 
этим студент может обрабатывать свою ведомость координат.  Другая версия (Microsoft Excel) содер-
жит всего один файл «Ведомость координат» с помеченными красным маркером ячейками с приме-
чаниями. Открыв этот файл, студент видит ведомость вычисления координат с числовым примером. 
Подводя курсор последовательно к помеченным ячейкам, студент может получить ответ на любой 
вопрос, касающийся как основных понятий о дирекционных углах, румбах, координатах, прираще-
ниях координат и т. д., так и о порядке обработки ведомости координат. В примечаниях особое вни-
мание обращено на то, что все вычислительные операции должны сопровождаться соответствующим 
контролем. Параллельно с вызовом примечаний студент может обрабатывать свою ведомость коор-
динат, используя микрокалькулятор либо непосредственно на компьютере, используя строку формул 
Microsoft Excel. 

При выполнении РГР №2 «Нивелирование трассы» студент должен произвести обработку журнала 
нивелирования, построить продольный и поперечные профили, запроектировать сооружение линей-
ного типа. Компьютерная версия (Microsoft Excel) состоит из двух файлов. Первый файл «Нивелир-
ный журнал» содержит помеченные красным маркером ячейки с примечаниями. Открыв соответству-
ющий своему варианту файл, студент видит журнал нивелирования с числовым примером. Подводя 
курсор последовательно к помеченным ячейкам, студент может получить ответ на любой вопрос, ка-
сающийся как основных понятий геометрического нивелирования (станция, превышение, отметка, 
горизонт инструмента, репер, пикеты, плюсовые и «иксовые» точки, поперечники, постраничный кон-
троль, фактическая и допустимая высотные невязки и др.), так и порядка обработки нивелирного жур-
нала. Особое внимание обращено на контрольные операции, сопровождающие процесс обработки ни-
велирного журнала. Параллельно с вызовом примечаний студент может обрабатывать свой нивелир-
ный журнал, используя микрокалькулятор или непосредственно на компьютере, используя строку 
формул Microsoft Excel. 
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Файл второй части версии РГР №2 (Microsoft Excel) называется «Профиль трассы». Открыв этот 
файл, студент видит полностью оформленный черным и красным цветом профиль трассы с попереч-
никами и расчётом пикетажных значений начала и конца кривой. Помеченные красным маркером 
ячейки содержат примечания с необходимыми сведениями о порядке построения продольного и по-
перечных профилей и составления проекта производства земляных работ. 

На кафедре разработаны программы для контроля вычислительной обработки РГР №1 и 2. Препо-
давателю достаточно набрать номер выполненного студентом варианта и получить на экране дисплея 
ведомость координат или журнал нивелирования трассы со всеми данными этого варианта. Кроме 
того, наряду с электронными версиями, разработаны и изданы на бумажной основе «Методические 
указания по выполнению расчетно-графических работ №1, 2» (рис.1, приложение 2). 

Лабораторные работы в осеннем семестре начинаются с двадцатых чисел октября и предусматри-
вают «Рисовку рельефа горизонталями по модели местности» (2 часа), «Работу с топографической 
картой» (2 часа), «Нивелиры, их устройство и работа с ними» (4 часа). Для обеспечения информаци-
онно-методической поддержки этого учебного процесса на кафедре разработаны и изданы соответ-
ствующие «Методические указания к выполнению лабораторных работ» (рис. 1, приложение 3). 

Учебную геодезическую практику студенты проходят в составе бригады 5–6 человек. Программа 
практики включает выполнение следующих работ: «Теодолитная съёмка» участка местности, «Тахео-
метрическая съёмка» того же участка, «Нивелирование трассы» с элементами проектирования, «Ин-
женерно-геодезические задачи». Каждая бригада выполняет работы и оформляет отчёт по практике в 
соответствии с методическими указаниями (рис. 2, приложение 4). 

 

 
Рис. 2. Приложения 4, 5, 6 по инженерной геодезии для студентов ОТФ 

 
С целью акцентировать внимание студентов на главных моментах лабораторных и расчётно-гра-

фических работ, научить их точно выражать свои мысли путём правильных (с геодезической точки 
зрения) словесных формулировок издана методическая разработка «Инженерная геодезия в вопросах 
и ответах» (рис. 2, приложение 5). Она является дополнением к упомянутому выше конспекту лекций 
и предназначена, наряду с ним, для подготовки к успешной защите выполненных лабораторных и 
расчётно-графических работ. В ней по каждой работе приведены узловые вопросы с краткими отве-
тами на них и ссылками на соответствующие разделы конспекта лекций. 

В своё время с введением новых ГОС предусмотренное ранее число часов на лабораторные работы 
по инженерной геодезии было сокращено в два раза. Естественно, что возникло стремление макси-
мально сохранить предыдущую тематику и содержание работ при их выполнении в отведённой сетке 
часов. Вторая цель заключалась в обеспечении единства требований к оформлению отчётной доку-
ментации. И, наконец, требовалось максимально сократить время, затрачиваемое ранее студентами 
на второстепенные действия, не носящие обучающего характера, такие, например, как подготовка 
различной бланочной документации, вычерчивание ведомостей, схем и т. п. В связи с этим возникла 
необходимость создания специальной рабочей тетради, предназначенной для оформления результа-
тов, выполняемых студентами лабораторных работ (рис. 2, приложение 6). 

Рабочая тетрадь имеет титульный лист, общие требования к выполнению лабораторных работ, те-
матику работ, соответствующие бланки, таблицы, схемы, контрольные вопросы с указанием необхо-
димых для проработки страниц конспекта лекций и требования к оформлению отчётной документа-
ции в соответствии с образцами, вывешенными в аудиториях кафедры. 
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Наконец, следует особо остановиться на разработанной на кафедре и используемой в течение дол-
гого времени форме журнала студенческой группы, которая предназначена для систематизации све-
дений как об отдельном студенте, так и о группе в целом. В журнале указывается шифр группы, её 
блок вариантов А, Б, В, …, фамилии лектора и руководителей лабораторных занятий. Сам журнал 
состоит из правой и левой сторон. 

Таблица 1 
Правая сторона журнала 

 
Руководители лабораторных занятий 
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 п
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по
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дк

у  
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ст

ац
. 

лабораторных занятий лекций 

 
1.                           
2.                           
3.                           

…
 

                          
Тема занятия                          

 
Правая сторона журнала содержит: список студентов; дату проведения лабораторных и лекцион-

ных занятий и их тематику; сведения о посещаемости студентами лекций и лабораторных занятий; 
результаты промежуточной аттестации. Причём количество граф должно соответствовать числу ла-
бораторный занятий и лекций в учебном году. 

В левой стороне журнала указаны: названия лабораторных работ; графы «экзамен», «зачёт», 
«практика»; обобщённые результаты успеваемости в целом по группе, содержащие количество отлич-
ных, хороших, удовлетворительных, неудовлетворительных оценок и число неаттестованных студен-
тов; график выполнения РГР №1 и РГР №2. На этой стороне журнала каждому студенту за выполнен-
ную и защищённую лабораторную работу, экзамен, зачёт, практику выставляется в соответствующей 
графе оценка. 

Таблица 2 
Левая сторона журнала 

 
Группа:_______ Блок: 

Лектор: __________________________________ 
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Такие журналы сохраняются на кафедре в доступном месте и в любой момент можно всегда вос-

пользоваться их сведениями. 
В заключение следует сказать, что разработанная на кафедре «Инженерной геодезии» методика обыч-

ной и компьютерной поддержки учебного процесса для студентов ННГАСУ является доступной и инфор-
мативной. Каждый студент имеет возможность оперативно получать как исходные данные по любой ра-
боте, так и ответы практически на любые вопросы, возникающие при выполнении лабораторных и рас-
чётно-графических работ, а преподаватель – оперативно контролировать результаты практически всех вы-
полняемых студентами работ на лабораторных занятиях, РГР и на учебной геодезической практике. 
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ДОЛГОСРОЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОГОДЫ ПОСРЕДСТВОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

Аннотация: в данной статье рассматривается применение многослойных искусственных нейрон-
ных сетей для прогнозирования погоды на примере города Ханты-Мансийск. Нейронные сети высту-
пают как инструмент для разработки эффективных и надежных нелинейных прогнозов погоды. 

Ключевые слова: прогнозирование, погода, многослойная нейронная сеть, метод обратного рас-
пространения ошибки. 

Введение 
В настоящее время повышение эффективности прогнозирования метеорологических условий оста-

ётся актуальной задачей для науки. Данные о погоде и прогнозирование имеют существенное значе-
ние в ряде отраслей: экономика, авиация, строительство, сельское хозяйство и др., так как планирова-
ние и проведение различных видов мероприятий и работ во многом зависит от погодных условий. 
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Постановка задачи 
Для создания нейронной сети необходимо собрать данные для обучающей выборки. В качестве 

входных значений будут выступать ряд показателей, которые влияют на погоду: температура воздуха, 
влажность, атмосферное давление и ветер. Выходным параметром будет прогноз погоды. 

Данные для обучающей выборкисобраны за январь в период с 1990 по 2015, но в качестве входных 
данных будут использоваться только с 1990–2010, т.к. оставшиеся данные будут применены в каче-
стве тестовых. В таблице 1 представлены данные в период с 1990–2015 год [1]. 

Таблица 1 
Данные для обучающей выборки 

 

Год Температура, °C Влажность, 
% 

Давление, 
мм рт. ст. 

Ветер, 
м/с 

1990 –22 65 777 4 
1991 –14 77 751 2 
1992 –18 72 760 3 
1993 –22 59 770 5 
1994 –20 63 768 2 
1995 –19 68 765 1 
1996 –21 61 771 2 
1997 –20 66 769 3 
1998 –19 72 768 4 
1999 –19 76 765 5 
2000 –18 81 763 3 
2001 –21 59 772 2 
2002 –16 75 755 3 
2003 –15 77 751 2 
2004 –18 74 761 3 
2005 –21 58 775 1 
2006 –19 61 769 4 
2007 –14 89 750 3 
2008 –17 64 752 3 
2009 –16 77 755 1 
2010 –20 57 770 2 
2011 –21 53 760 3 
2012 –18 63 751 1 
2013 –19 61 768 1 
2014 –21 58 766 3 
2015 –18 62 763 2 
 
В качестве алгоритма для обучения нейронной сети был выбран метод обратного распространения 

ошибки. Суть данного метода заключается в распространении сигналов ошибки от выходов сети к её 
входам в направлении, обратном прямому распространению сигналов в обычном режиме работы [2]. 

Для возможности прогнозирования погоды в среде Matlab была написана программная реализация 
многослойной нейронной сети методом обратного распространения ошибки, со следующими пара-
метрами обучения: шаг обучения α=0.042; среднеквадратичная ошибка Em = 0,53; весовые коэффи-
циенты и пороговые значения инициализируются случайным образом; количество входных нейронов 
равно 5; количество скрытых нейронов равно 50. Данные параметры обучения показали наилучший 
результат при обучении многослойной нейронной сети. 

Прогнозирование данных 
После обучения сети можно перейти к прогнозированию данных. Спрогнозируем данные на пять 

лет, и сравним их с действительными. Результат приведён на рисунке 1. Красной линией обозначены 
действительные данные, а синей спрогнозированные данные. 
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Рис. 1. Спрогнозированная и действительная температура воздуха в период 2011–2015 годы 

 
Заключение 
В данной работе была создана многослойная обученная нейронная сеть, которая показала хорошие 

результаты, и погрешность составила порядка 3–5%, что для прогнозирования погоды считается хо-
рошим результатом. Можно сделать вывод о том, что нейронные сети, в частности метод обратного 
распространения ошибки, являются хорошим инструментом для прогнозирования погоды и других 
нелинейных данных. 
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Аннотация: статья посвящена австралийскому варианту английского языка, который был 
сформирован в процессе исторических событий и под влиянием местных жителей – аборигенов. На 
основе фильма «Австралия» 2008 года режиссера База Лурмана рассматривается фонетическая, 
грамматическая и лексическая особенность австралийского диалекта. Данная статья демонстри-
рует уникальность и ценность австралийского варианта английского языка для лингвистики. 

Ключевые слова: австралийский английский язык, диалект, фонетическая особенность. 
Австралийский вариант английского языка (англ. Australian English) – один из нескольких вариан-

тов английского языка, который в основном употребляется в Австралии. То, что английский язык не 
имеет официального статуса в Конституции, не помешало ему фактически стать официальным язы-
ком Австралии и родным языком большей части населения. Австралийский вариант английского 
языка имеет определенные черты, отличающие его от британского варианта по всем уровням языка. 
Например, на развитие фонетики этого диалекта повлияли: 

− британский диалект кокни, который распространен преимущественно в низших слоях жителей 
Лондона. Из истории известно, что в свое время в Австралию съезжались многие представители этого 
социального класса в поисках лучшей жизни на новой земле; 

− ирландский вариант английского языка. По данным из истории, в австралийские колонии при-
возились заключенные преимущественно из Ирландии. 

Рассматривая грамматику австралийского варианта английского языка, можно заметить преиму-
щество британского варианта правописания, хотя нельзя не отметить влияние американского вари-
анта. 

На большую приближенность австралийского варианта к британскому указывают слова, напри-
мер, оканчивающиеся на – re, пишутся на британский манер (прим. «theatre»), а не американский 
(прим. «theater»). К тому же, слова, которые имеют удвоенную согласную в середине (прим. 
«travelling»), её сохраняют (хотя в американской удвоенная согласная давно превратилась в «бег-
лую»). 

Учитывая особенности австралийского диалекта лексику можно разделить на три категории: 
− слова, существующие только в австралийском варианте («jumbuc», «budgerigar», «corroboree», 

«billabong»); 
− слова, существующие как в австралийском, так и в британском варианте («trooper», «show»); 
− слова, сохранившиеся только в британском варианте, но исчезнувшие из австралийского 

(«cinema», «glade»). 
При изучении австралийского варианта можно заметить, что она более упрощенная, беглая, в от-

личии от британского варианта английского языка. Замечательным примером является диалог, кото-
рый приводится ниже: 

− Knife a sandwich? (– Can I have a sandwich?) 
− I’ll gechaun in a sec. (– I’ll get you one in a second.) 
− Emmach isit? (– How much is it?) 
− Atee be ait. (– That’ll be eight.) 
При изучении этого достаточно молодого (около трехсот лет со времен основания) диалекта по 

фильму «Австралия» 2008 года режиссера База Лурмана, главным предметом исследования стала лек-
сика и фонетика английского языка. 

Главное фонетическое отличие австралийского варианта английского языка – различия в произне-
сении согласных и гласных звуков. К примеру, гласные австралийского диалекта отличаются такими 
особенностями, как: 

1. В дифтонге [e] первый звук сокращается до нейтрального гласного. Так, в фильме отчетливо 
можно услышать [bləd] («blade») вместо [bled]. 

2. Слова «can’t», «dance» произносятся не на американский, а британский манер: [ka:nt], [da:ns]. 
3. Привлекает внимание произношение слов «everybody» и «nobody». В то время как первое слово 

по произношению не отличается от британского, то второе слово в британском варианте английского 
языка произносится как [«nəubəd], в варианте австралийского английского четко слышно [«nbd]. 
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4. Гласный звук «i» обычно произносится как [a] независимо от позиции гласного в слове. Поэтому
восклицание «Crickey!» фонетически выглядит как [«krak], в отличии от [«krk] – британского варианта 
английского языка. 

Согласные звуки диалектного варианта языка не отличается от системы британского языка. Тем 
не менее, стоит выделить некоторые пункты: 

1. Сочетания звуков [nt] и [n] в позиции между гласными могут звучать как [n] и [r]. Результатом
этого становиться появление омофонов. Например, «winter» и «winner»; 

2. Окончание глаголов – ing произносится как [ɳ]. В результате глагол doing в фильме звучит как
[«du:ɳ]; 

3. Словосочетания иногда сливаются при произношении, в результате чего одни фонемы заменя-
ются другими. Во фразе «He is not good with children» словосочетание «with children» произносится 
как [wt’ʃldrn]. 

Определяет специфику лексических особенностей то, что в фильме действия героев связаны, в 
частности, со скотоводством и общением с местным населением австралийского материка. 

Выражение «stolen generation», часто использующееся в этом фильме, имеет значение детей ко-
ренного населения, которые были изъяты государственными учреждениями из своих семей. 

В фильме «Австралия» аборигены носят названия «blackfella» и «whitefella», этот принцип похож 
с делением по цвету кожи в колониальной Америке: все местные жители материка назывались 
«redskins» («краснокожие»), а все представители европеоидной расы – «pale-faces» («бледнолицые»). 

Особый интерес вызывает различное название животного кенгуру. «Kangaroo» – название, исхо-
дящее от европейцев, название «big red» исходит из коренных жителей Австралии. Кенгурятина в 
фильме – «tucker». (В британском варианте английского языка есть перевод слова «tucker» как «еда»). 

Таким образом, рассмотрев на основе фильма фонетику и лексику австралийского английского, 
нужно сказать, что английский язык Австралии демонстрирует историю заселения, события из исто-
рии населения, отличия социальных и культурных характерных черт, особенности его животного и 
растительного мира, а значит, представляет собой огромную ценность. 
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Аннотация: ритм прозы Достоевского – интересное и еще не до конца изученное явление. На 
примере ключевого отрывка из фантастического рассказа «Кроткая» Ф.М. Достоевского автор 
статьи рассматривает явление прозометрии – особого типа организации художественной речи. 

Ключевые слова: малая проза Достоевского, ритм прозы, фантастический рассказ, прозомет-
рия. 

Малую прозу, входящую в состав «Дневника писателя» Ф.М. Достоевского, отличает родо-жанро-
вая диффузия, гибридность и синкретический характер различных словесных форм, что приводит к 
проявлениям прозометрии. Это особый, промежуточный – между стихами и прозой – тип организации 
художественной речи. 

В текстах малой прозы признаки прозометрии отмечены нами в местах так называемого «смысло-
вого сгущения», риторически украшенных и по-особому ритмизованных. Рассмотрим подробнее. 

Для ритмического анализа фантастического рассказа «Кроткая» мы взяли ключевой отрывок тек-
ста, завершающий повествование и передающий состояние безысходности героя-закладчика: 

«Что мне теперь ваши законы/? К чему мне ваши обычаи/, ваши нравы/, ваша жизнь/, ваше госу-
дарство/, ваша вера/? Пусть судит меня ваш судья/, пусть приведут меня в суд/, в ваш гласный суд/, и 
я скажу/, что я не признаю ничего/. Судья крикнет/: «Молчите/, офицер/!» А я закричу ему/: «Где у 
тебя теперь такая сила/, чтоб я послушался/? Зачем мрачная косность разбила то/, что всего дороже/? 
Зачем же мне теперь ваши законы/? Я отделяюсь/». О/, мне все равно/! 

Слепая/, слепая/! Мертвая/, не слышит/! Не знаешь ты/, каким бы раем я оградил тебя/. Рай был у 
меня в душе/, я бы насадил его кругом тебя/! Ну/, ты бы меня не любила/, – и пусть/, ну что же/? Все 
и было бы так/, все бы и оставалось так/. Рассказывала бы только мне как другу/, – вот бы и радова-
лись/, и смеялись радостно/, глядя друг другу в глаза/. Так бы и жили/. И если б и другого полюбила/, – 
ну и пусть/, пусть/! Ты бы шла с ним и смеялась/, а я бы смотрел с другой стороны улицы/… О/, пусть 
все/, только пусть бы она открыла хоть раз глаза/! На одно мгновение/, только на одно/! взглянула бы 
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на меня/, вот как давеча/, когда стояла передо мной и давала клятву/, что будет верной женой/! О/, в 
одном бы взгляде все поняла/! 

Косность/! О/, природа/! Люди на земле одни/ – вот беда/! «Есть ли в поле жив человек/?» – кричит 
русский богатырь/. Кричу и я/, не богатырь/, и никто не откликается/. Говорят/, солнце живит вселен-
ную/. Взойдет солнце и/ – посмотрите на него/, разве оно не мертвец/? Все мертво/, и всюду мертвецы/. 
Одни только люди/, а кругом них молчание/ – вот земля/! «Люди/, любите друг друга/» – кто это ска-
зал/? чей это завет/? Стучит маятник бесчувственно/, противно/. Два часа ночи/. Ботиночки ее стоят у 
кроватки/, точно ждут ее/… Нет/, серьезно/, когда ее завтра унесут/, что ж я буду//?» [1; 35]. 

Прежде всего, бросается в глаза обилие восклицательных и вопросительных предложений. Из 
тридцати восьми предложений, составляющих отрывок, четырнадцать являются восклицательными: 
«Люди на земле одни – вот беда!», «На одно мгновение, только на одно!», «Косность!»; одиннадцать – 
вопросительными: «Что мне теперь ваши законы?», Зачем мрачная косность разбила то, что дороже 
всего?», «Нет, серьезно, когда ее завтра унесут, что ж я буду?»; тринадцать повествовательных: «Два 
часа ночи», «Не знаешь ты, каким бы раем я оградил тебя», «Все и было бы так, все бы и оставалось 
так». 

Подобная риторическая организация характеризует фрагмент как эмоционально насыщенный. 
Кроме того, многочисленные вопросительные предложения создают эффект диалога героя с людьми 
в первом абзаце и с женой – во втором. Отсюда можно сделать вывод о том, что Достоевский исполь-
зует ритмические приемы диалогизации монологической речи. 

Также ритмическое движение абзаца создается за счет выравнивания колонов по числу слогов 
(от одного до шести), причем колонов с числом слогов от одного до четырех – подавляющее боль-
шинство, что характеризует речь как эмоционально напряженную. 

Кроме того, использование в тексте пунктуационных знаков многоточия «…» и тире «–» говорит 
о наличии больших пауз и делает ритм «рваным»: «И если б и другого полюбила, – ну и пусть, пусть!», 
«Ты бы шла с ним и смеялась, а я бы смотрел с другой стороны улицы…», «Ботиночки ее стоят у 
кроватки, точно ждут ее…», «Взойдет солнце и – посмотрите на него, разве оно не мертвец?». 

Ритм отрывка обусловлен также многочисленными словесными повторами, переходящими в ана-
форы и эпифоры. Например, личное местоимение «я» и его варианты «мне», «меня» повторяются на 
протяжении фрагмента двадцать один раз; местоимение «она» и его модификации «ее», «ты», «тебя» – 
девять раз. 

Интересно, что на лексическом уровне выделяются две оппозиции. В первом абзаце это противо-
стояние «я» – «вы», которое оформляется благодаря многократному повторению местоимения «я», 
«мне» (всего одиннадцать раз: «а я закричу ему», «чтоб я послушался», «я отделяюсь» и т. д.) и ме-
стоимения «ваши» (девять раз: «ваши законы», «ваши обычаи», «ваш гласный суд»). 

Во втором абзаце возникает другая оппозиция «я» – «ты»: «каким бы раем я оградил тебя», «рай 
был у меня в душе», «я бы насадил его кругом тебя», «ты бы меня не любила». Местоимение «я», 
связанное с образом закладчика, повторяется восемь раз: «рай был у меня в душе», «рассказывала бы 
только мне как другу», «а я бы смотрел с другой стороны улицы»; местоимение «она», «ты», относя-
щееся к образу Кроткой, повторяется шесть раз: «не знаешь ты», «ты бы меня не любила», «пусть бы 
она открыла хоть раз глаза». 

Анафористический характер приобретает частица «бы» («б») (повторяется четырнадцать раз) и 
соединительный союз «и» (повторяется шестнадцать раз): «все бы и оставалось так», «вот бы и радо-
вались», «так бы и жили», «ты бы шла с ним и смеялась», «и если б и другого полюбила», «все и было 
бы так». 

В создании ритма приведенного фрагмента участвует междометие «о», повторяющееся четыре 
раза: «О, мне все равно!», «О, пусть все, только пусть бы она открыла хоть раз глаза!», «О, в одном 
бы взгляде все поняла!», «О, природа!» и местоимение «зачем»: «Зачем мрачная косность разбила то, 
что всего дороже?», «Зачем же мне теперь ваши законы?». 

Также ритмическое движение поддерживается благодаря синтаксическим повторам, как контакт-
ным («Слепая, слепая!», «ну и пусть, пусть»), так и дистантным («К чему мне ваши обычаи, ваши 
нравы, ваша жизнь, ваше государство, ваша вера?», «Пусть судит меня ваш судья, пусть приведут 
меня в суд, в ваш гласный суд, и я скажу, что я не признаю ничего», «На одно мгновение, только на 
одно!», «Все мертво и всюду мертвецы»). 

Во втором предложении первого абзаца наблюдается градация, имеющая эмоционально-экспрес-
сивное значение, усиливающая производимое впечатление: «К чему мне ваши обычаи, ваши нравы, 
ваша жизнь, ваше государство, ваша вера?». 

Синтаксический параллелизм, также создающий ритм во фрагменте, проявляется через однород-
ные члены: «вот бы и радовались, и смеялись радостно», «ты бы шла с ним и смеялась», «когда стояла 
передо мной и давала клятву», «стучит маятник бесчувственно, противно». Важным в данном случае 
становится и одинаковый порядок слов: «Что мне теперь ваши законы?», «Зачем же мне теперь ваши 
законы?». 

Итак, в формировании ритма представленного отрывка участвуют восклицательные и вопроси-
тельные предложения, словесные повторы, переходящие в анафоры и эпифоры, градация, ряды одно-
родных членов предложений и синтаксические повторы. Все это позволяет сделать вывод об устой-
чивом прозометрическом характере этого ключевого отрывка. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ НЕУДАЧИ В ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЯХ, 
СВЯЗАННЫЕ С СОБСТВЕННО ЛИНГВИСТИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ 
Аннотация: современные школьники испытывают трудности при написании сочинений. По-

скольку написание сочинений является демонстрацией умения учеников формулировать свои мысли, 
проблема наличия коммуникативных неудач в работах школьников является актуальной в настоящее 
время. В статье представлена характеристика коммуникативных неудач, их классификация непо-
средственно в сочинениях школьников, предложены методы предотвращения этого явления в рабо-
тах учеников. 

Ключевые слова: коммуникативная неудача, сочинение, письменная речь, языковые ошибки. 
Каждый школьник сталкивается с заданием написать сочинение, при выполнении которого возни-

кают определенные сложности. По результатам опроса 86% учащихся 5–11 классов считают этот вид 
работы наиболее трудным. В чем же причина? 

В словаре Э.Г. Азимова, А.Н. Щукина термин сочинение толкуется как вид творческого задания, 
письменная самостоятельная работа учащихся; изложение собственных мыслей, переживаний, суж-
дений, намерений. Сочинение рассматривается как упражнение для развития связной речи, умений 
построения текста и применяется на завершающем этапе обучения письму [1]. 

В. Глухов и В. Ковшиков представляют письменную речь как особый речевой процесс, как моно-
лог, осознанный и произвольный, «контекстный» по своему содержанию и избирательно «языковой» 
по средствам его реализации. Авторы выделяют существенные различия в функциях письменной и 
устной речи. По их мнению, письменная речь, в отличие от устной, является в большей степени дело-
вой, научной. Ее функция заключается в передаче содержания отсутствующему собеседнику, причем 
письмо и чтение по отношению к устной речи выступают как вспомогательное средство. Письменная 
речь обеспечивает передачу информации на любые расстояния и имеет возможность закрепиться во 
времени [7]. 

Поскольку сочинение является письменной формой выражения мыслей, следует отметить зависи-
мость результата выполненной работы от словарного запаса учеников, их грамотности и умением 
структурировать свои мысли. 

При проверке сочинений можно столкнуться с коммуникативными неудачами, изучением которых 
в последние годы активно занимаются многие лингвисты. Исследователи изучают коммуникативные 
неудачи в устной разговорной речи, в письменной речи, в сфере юрислингвистики, в межкультурной 
коммуникации, в рекламе, в художественном дискурсе в педагогическом дискурсе и пр. 

О.Н. Ермакова, Е.А. Земская в статье «К построению коммуникативных неудач» понимают под 
коммуникативными неудачами неосуществление или неполное осуществление коммуникативного 
намерения говорящего, обусловленное различными причинами, и выделяют три типа коммуникатив-
ных неудач с учетом их причин: 

− коммуникативные неудачи, порождаемые устройством языка; 
− коммуникативные неудачи, порождаемые различиями говорящих; 
− коммуникативные неудачи, порождаемые прагматическими факторами [2]. 
Н.К. Кънева выделяет следующие виды коммуникативных неудач: 
1) коммуникативные неудачи, которые вызваны нарушением правил организации речевого взаи-

модействия; 
2) коммуникативные неудачи, связанные с нарушением правил организации дискурса; 
3) коммуникативные неудачи как нарушение правил организации обмена информацией; 
4) коммуникативные неудачи как результат несоблюдения правил учета статусной роли собесед-

ника [3]. 
Н.И. Формановская пришла к выводу о том, что недоразумения в общении бывают вызваны раз-

личными причинами: внешними, экстралингвистическими и языковыми [9]. 
Отсутствие единого определения понятия коммуникативная неудача затрудняет изучение причин 

возникновения данного явления. 
Правильная, хорошо развитая речь – важное условие всестороннего развития ребенка. Чем богаче 

словарный запас, тем легче школьнику сформулировать свои мысли. Письменная речь формируется 
на основе устной, поэтому коммуникативные неудачи в сочинениях являются отражением языковых 
умений школьников. 

В сочинении коммуникативная неудача может представлять собой ситуацию неверного толкова-
ния написанного текста учителем, экспертом, проверяющим работу. Это явление проявляется в непо-
нимании проверяющим смысла, который хотел вложить ученик в свое сочинение. 
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На сайтах в Интернете, на форумах, в журналах печатаются подборки ошибок в школьных сочи-
нениях. В основном подобные публикации носят юмористический характер. Однако подобные 
ошибки свидетельствуют о низком уровне грамотности учеников и неумении формулировать свои 
мысли в письменной форме. 

Коммуникативные неудачи, встречающиеся в школьных сочинениях, выражаются в следующих 
формах: 

1. Неустраненная двусмысленность в тексте может порождаться различными языковыми причи-
нами: многозначностью слов, актуализацией внутренней формы фразеологизмов, неверным употреб-
лением анафорических местоимений, многозначными или неправильно употребленными граммати-
ческими конструкциями. Такие случаи прослеживается в следующих предложениях: 

− Где только черт не носил кузнеца Вакулу! 
− Археологи при раскопках нашли черепки древних людей. 
− Онегину нравился Байрон, поэтому он и повесил его над кроватью. 
Подобные коммуникативные неудачи в сочинениях свидетельствуют о необходимости целена-

правленной работы учителя и учащихся над точностью речи, развитием чувства языка. Педагог может 
намеренно создавать ситуации, требующие обращения к словарям и справочникам, в частности, про-
сить учеников исправить подобную ошибку, объяснить, почему она возникла. 

Работа с деформированными текстами необходима для предотвращения в письменной речи выра-
жений, вызывающих ассоциации, не связанные с темой сочинения и предотвращения синтаксических 
ошибок: 

− Ленский вышел на дуэль в панталонах. Выстрел раздался, как только они разошлись… 
− Ёж, жаба и ласточки помогают садовнику поедать насекомых. 
− Вот за это я и ненавижу войну, как и весь советский народ. 
2. Школьники не всегда умеют придерживаться одного стиля при написании работы, вследствие 

чего в сочинениях встречаются такие стилистические ошибки: Печорину влом было лишний раз по-
дойти к княжне Мэри. 

− В пещере первобытного человека всё было из шкур животных, даже занавески на окнах. 
Чтобы предотвратить употребление в сочинениях жаргонизмов, молодежного сленга, анахрониз-

мов, просторечия, следует проводить с учениками планомерную и систематическую работу по изуче-
нию стилей речи. 

3. Н.М. Сергеева выделяет отдельный вид речевых ошибок – этические. Она отмечает, что в рабо-
тах часто фиксируется проявление речевой агрессии, недоброжелательности, обнаруживаются выска-
зывания, унижающие человеческое достоинство, выражающие высокомерное и циничное отношение 
к человеческой личности [6]. В классификации коммуникативных неудач в сочинениях, этические 
ошибки можно наряду с личными обращениями к экспертам, проверяющим сочинения, субъектив-
ными оценками темы сочинения в одну категорию – неуместные высказывания в прагматическом 
смысле: 

− Так как Печорин – человек лишний, то и писать о нем – лишняя трата времени. 
− Не ставьте «двойку». 
− Этот текст меня бесит. 
Следует разграничивать речевые ошибки и коммуникативные неудачи в сочинениях, поскольку 

языковые ошибки могут не быть коммуникативными неудачами: Он был с лысым лбом. Они впали в 
дискуссию. Также и коммуникативные неудачи не всегда являются речевыми ошибками, например, 
обращенное к членам комиссии ЕГЭ высказывание школьницы из Омска: Я дура. И ее аргументиро-
ванное сообщение о том, что она не готовилась к экзамену по литературе, потому что хочет поступать 
на математический факультет. 

Письменная речь, в отличие от устной, создается планомерно. Ее можно откорректировать, обду-
мать, доработать, усовершенствовать. Для того чтобы школьник умел находить недочеты в своей ра-
боте и для предотвращения коммуникативных неудач при написании и проверке сочинения необхо-
дим систематичный и комплексный подход к организации работы над сочинением. 

Итак, нарушение языковых и коммуникативных норм встречается в настоящее время очень часто. 
Причин таких нарушений множество: отсутствие у учеников желания читать книги, недостаточно бо-
гатый словарный запас, незнание основных правил русского языка, влияние средств массовой инфор-
мации и языка Интернета на речь общества, активное заимствование иностранных слов и многие дру-
гие. Перечисленные факторы могут послужить причиной коммуникативных неудач в сочинениях 
школьников. Работа над сочинением требует хорошей языковой подготовки. Для борьбы с этой про-
блемой нужна комплексная и систематическая работа педагогов, в частности учителей русского языка 
и литературы, над качеством речи учеников. Для предотвращения коммуникативных неудач в пись-
менных текстах необходимо своевременно формировать устную и письменную речь детей, обращать 
внимание на ее правильность, чистоту, образность и соответствие литературным нормам. 
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язык» для студентов-нефилологов, в которой учитываются учебно-познавательная, когнитивная и 
коммуникативная компетенции. Обучение русского языка в казахстанском техническом вузе 
направлено как на совершенствование общего владения русским языком обучаемых, так и на освоение 
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Преподавание русского языка в казахстанском техническом вузе направлено как на совершенство-
вание общего владения русским языком обучаемых, так и на освоение языка своей специальности. В 
связи с задачей реализации в образовательном процессе принципа триединства языков важным аспек-
том остается сравнительно-сопоставительное изучение особенностей современной научно-техниче-
ской терминологии и специфики ее функционирования в потоке профессиональной речи. На практике 
данные знания должны быть проявлены бакалавром при переводе научно-технической литературы. 

Дисциплина «Профессиональный русский язык» в техническом вузе представляет собой особый 
аспект обучения переводу с русского на казахский язык. Целью обучения бакалавров-нефилологов 
является расширить и углубить знания студента бакалавриата в сфере научно-технической речи: пред-
ставить некоторые принципиальные для научно-технической коммуникации вопросы (особенности 
технического текста и правила грамматики научно-технической речи, представить специальную лек-
сику и терминологию в сопоставительном аспекте, совершенствовать навыки специального перевода, 
освоить современную частотную фразеологию научно-технической речи, ознакомиться с ключевыми 
жанрами, важными для дальнейшей учебной, научной, профессиональной и производственной дея-
тельности (тезисы, аннотация, рецензия, отзыв) и т. д. ). 

Основной источник текстового и языкового материала – отобранные из литературы по специаль-
ности и рекомендованные преподавателем тексты для перевода, вокабуляр для запоминания и учебная 
литература. Данный курс имеет практическую направленность, поскольку теоретические знания и 
практические умения помогут студентам в процессе их будущей профессиональной деятельности. 

На занятиях по русскому языку заинтересовать студента могут удачно подобранный научный, 
научно-популярный и учебно-научный тексты, которые могут дать много полезной и практически не-
обходимой информации по будущей специальности, помочь вникнуть в термины и терминологиче-
скую лексику. Преподаватели применяют эффективные способы и методы при работе с научными 
текстами по специальности, которые улучшают усвоение научной лексики по русскому языку. Чтобы 
извлечь всю содержащуюся в тексте научную информацию, важно, чтобы исходный текст в восприя-
тии студентов был семантически эквивалентен тексту, воспринимаемому носителем языка. Одним из 
важнейших критериев отбора является доступность текста для восприятия студентов. Студенты легко 
воспринимают текст с предтекстовыми упражнениями, цель которых разъяснить, семантизировать 
новые, недостаточно понятные слова и выражения, при этом обращаясь к словарям и справочным 
пособиям. Приведем фрагмент работы текста специальности «Радиотехника, электроника и телеком-
муникации». 

Задание 1. Прочитайте словосочетания, определите их значение по словарю. Переведите и пере-
пишите в тетрадь – глоссарий. 

Принцип генерации, электромагнитные колебания, радиотехнические методы, прикладной харак-
тер, квантовая физика, смежная область, фундаментальная область. 

Задание 2. Выпишите из текста сложные слова, объясните их правописание и способ образования. 
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Задание 3. Прочитайте текст, определите какому типу текста он относится. 
Радиотехника – научно-техническая отрасль, задачами которой являются: 
а) изучение принципов генерации, усиления, излучения и приема электромагнитных колебаний и 

волн, относящихся к радиодиапазону; 
б) практическое использование этих колебаний и волн для целей передачи, хранения и преобразо-

вания информации. 
На первоначальном этапе своего развития вслед за изобретением радио (А.С. Попов, 1895 г.) ра-

диотехника решала преимущественно проблемы электросвязи, используя электромагнитные колеба-
ния с длинами волн в несколько сотен или тысяч метров. В настоящее время круг применения радио-
техники необычайно расширился. Радиосвязь, телевидение, радиоуправление, радиолокация, радио-
навигация, радиотехнические методы в биологии, медицине, геофизике – таков далеко не полный пе-
речень отраслей радиотехники. 

Науку, занимающуюся изучением физических основ радиотехники, называют радиофизикой. Ра-
диофизика – быстро развивающаяся ветвь прикладного естествознания, тесно связанная с такими 
фундаментальными областями, как квантовая механика, физика твердого тела и др. 

Проникновение радиотехники в смежные области (электронику, вычислительную технику) обу-
словило возникновение широкой научно-технической области, получившей собирательное название 
радиоэлектроники. 

Большой общепризнанный вклад в фундаментальные основы радиотехники внесли русские уче-
ные – академики Л.И. Мандельштам, Н.Д. Папалекси, В.А. Фок, А.И. Берг, В.И. Котельников и многие 
другие. 

Задание 4. Из текста выпишите предложения с синтаксическими конструкциями: что решало что; 
что называют чем; что обусловило что; что внесли кто. 

Задание 5. Выделите основную мысль текста (сначала на русском, затем на казахском языках), 
озаглавьте текст. 

Задание 6. Закончите и переведите предложения: 
Радиофизикой называется …. 
Радиоэлектроника – это …. 
Радиофизика – ветвь …. 
Радиотехника – научно-техническая область, …. 
Задание 7. Ответьте на вопросы: С чем связан Ваш выбор профессии? Какие перспективы откры-

ваются перед радиоинженерами? Расскажите о перспективах развития радиотехники. 
Методика преподавания русского языка предъявляет новые требования к профессиональной под-

готовке педагога. Использование в учебном процессе специально созданных методических материа-
лов, аутентичных источников аудио- и видеоинформации, Интернета – это необходимые элементы 
профессиональной языковой подготовки. 
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В ПОИСКАХ ТЕОРИИ КОММУНИКАТИВНОГО ЖАНРА 
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муникативного жанра, высказывание. 

Современное состояние антропоцентрической лингвистики сделало очень наглядным нелинейный 
характер её развития. Это утверждение прежде всего справедливо по отношению к теории речевого 
жанра. 

Несмотря на то, что идея М.М. Бахтина о сопоставимости роли речевого жанра в жизни и деятель-
ности человека с ролью родного языка захватила сознание учёных практически во всём мире, сама 
природа этого феномена, его определение всё ещё ускользают от исследователей. Современное раз-
витие теории РЖ, по справедливому выводу М.Ю. Федосюка идёт с негласной ревизией концеп-
ции М.М. Бахтина [2; 6]. 

Для того, чтобы понять основания и тем самым оправданность или неоправданность такой реви-
зии, приведём слова учёного, показав параллелизм тех единиц, которые легли в основу его концепции: 
«… говорящему даны не только формы общенародного языка …, но и обязательные для него формы 
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высказывания, то есть речевые жанры, … мы отливаем нашу речь по определённым жанровым фор-
мам. Эти речевые жанры даны нам почти так же, как нам дан родной язык, … речевые жанры входят 
в человеческое сознание вместе с языком. Научиться говорить значит научиться строить высказыва-
ния. Мы говорим отдельными высказываниями, а не отдельными словами и предложениями …» (кур-
сив наш – А.К.) [2, с. 257–259]. 

Из этого концептуального рассуждения М.М. Бахтина, являющегося одновременно фрагментом 
заочного спора с В.В. Виноградовым, становится понятным и суть единиц его металингвистики – вы-
сказывания, речи, речевого жанра – и параллелизм процессов моделирования («отливаем речь по … 
жанровым формам», так же, как предложения, т.е. «формы общенационального языка»). Иначе го-
воря, речь идёт о процессах моделирования как единиц языка, так и единиц речи, главной из которых 
является высказывание. 

Термином форма учёный обозначает то, что мы теперь называем моделью и, значит, упрекать его 
в нестрогости определения речевого жанра как формы высказывания наряду с определением данного 
феномена как типа высказывания нет серьёзных оснований, как нет противоречия и в использовании 
терминов, и самом принципе моделирования [7]. 

Точно так же можно не обнаружить противоречий в том, что бахтинский речевой жанр реализуется 
высказыванием, а не текстом. Противоречие существует, если исходить из того, что текст всегда 
больше одного высказывания, поскольку диалог – это общение двух и более участников, или акторов. 
Если же текст – это нечто другое, а высказывание диалогично по определению, то противоречие сни-
мается. 

Если обобщить взгляды М.М. Бахтина, формирующие контекст создания им теории речевых жан-
ров, то их можно представить в следующих положениях: 

1) язык семиотичен и при этом социален; 
2) язык диалогичен по своей природе; 
3) язык реализуется в социальном речевом взаимодействии (индивидуальные высказывания тоже 

всегда социальны, так как носителем социальности является личность); 
4) основной единицей речи является высказывание: именно высказывание творит сам язык; 
5) высказывание оценочно, но сама оценка не входит в языковое значение (слово у М.М. Бахтина 

«нейтрально» к идеологической функции); 
6) задача лингвистики – изучение речевого взаимодействия, а не только системы языка; 
7) язык-речь – такое единство, в котором обе его стороны равны и одинаково релевантны как для 

носителя, так и для исследователя данного феномена. 
Для адектватного понимания и толкования концепции речевых жанров М.М. Бахтина важна его 

теория высказывания. Эта теория формировалась на протяжении всей жизни учёного. В своих отдель-
ных положениях она изложена во всех его работах (литературоведческих и собственно лингвистиче-
ских), связанных с исследованием текста [1]. 

Согласно этой концепции, диалогичность языку сообщает высказывание. Высказывание является 
основной единицей речи. Оно диалогично по своей сути. Высказывание не может быть монологич-
ным, потому что оно всегда кому-то адресовано, а адресат не может быть инертным объектом. Адре-
сат всегда активен уже в силу активности своего восприятия высказывания другого и готовности к 
ответной реакции. Таким образом, диалогичность относится к базовым свойствам высказывания. 

Нужно заметить, что концепция диалогизма М.М. Бахтина не ограничивается исследованием диа-
логизма высказывания. Он понимает этот термин весьма широко: это и диалог высказываний, и диа-
лог сознаний говорящих, и диалог текстов больших произведений. Из этого понимания вытекает одно 
специфическое свойство диалогичности высказывания, по М.М. Бахтину: высказывание внутренне 
диалогично, оно не требует двух акторов. Актор может быть один (это внешний монологизм), а диалог 
всё равно осуществляется, как и осуществляется речевое взаимодействие, в том числе автовзаимодей-
ствие. В этой же логике высказывание всегда интенционально, т.е. в терминологии автора всегда 
имеет «речевой замысел». И сама речь, состоящая из высказываний, всегда диалогична, т.е. представ-
ляет собой социальное взаимодействие, осуществляемое с помощью языка, реализующего свою ком-
муникативную функцию. 

Уточнение данной теории вполне оправдано в тех случаях, когда существуют лакуны в теории, 
параллелизм или наложение понятий. 

Известно, что живая речь, текст, дискурс, диалог, коммуникация изучались параллельно практи-
чески весь 20-й век между тем, как рамки самой лингвистики до 80-х годов оставались жёсткими. В 
этой ситуации почти каждое из перечисленных понятий оказывалось «больше самого себя». Речи, 
тексту и диалогу по сути приписывались свойства естественной коммуникации. Это был вопрос тер-
минологии доминирующих на данном отрезке времени концепции или лингвистической традиции. 

В настоящее время возникает потребность в продолжении поиска столь трудно определяемого по-
нятия как жанр на фоне развития коммуникативной лингвистики и теории общения [5]. Как представ-
ляется, коммуникативная лингвистика, включающая теорию общения, а не противопоставленная, ей 
должна оперировать «своей» высшей интегративной единицей – коммуникативным жанром подобно 
тому, как ТРА – коммуникативным актом. 

Исходя из этого, мы предлагаем следующее определение коммуникативного жанра. 
Под коммуникативным жанром понимается двусторонняя единица, одной стороной которой явля-

ется устойчивый ментальный образ, каноническая или стандартная модель вербального и/или невер-
бального воплощения ведущей интенции высказывания, а другой стороной – реализации этой модели 
в реальной коммуникации. 
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Такое определение коммуникативного жанра, на наш взгляд, перекликается с мыслью М.М. Бах-
тина о схожести организующей функции речевого жанра и грамматики. Представление этой единицы 
на разных уровнях абстрагирования тоже вписывается в общую практику моделирования языковых и 
речевых единиц. 

Введение в модель канонического и стандартного образца связано с принятым в этой работе по-
ниманием производящей базы коммуникативных жанров. Она не ограничивается рамками социаль-
ного общения, регулируемого конвенциями и этическими нормами, а вынужденно вбирает в себя асо-
циальную реальность общения. 

В моделях коммуникативных жанров этот факт находит свое выражение в типах образцов. Модель 
коммуникативного жанра, в основе которой лежит канонический образец интенционального выска-
зывания, обобщает факты социального общения, в то время как модель, в основе которой лежит стан-
дартный образец, обобщает факты асоциального общения. Асоциальное общение отвергает социаль-
ные ценности, разрушает социальные связи, однако так же, как приемлемые обществом формы обще-
ния, транслируется по горизонтали современникам и по вертикали – потомкам. Эта трансляция осу-
ществляется в типичных коммуникативных жанрах, названных нами маргинальными в отличие от ин-
ституциональных и конвенциональных. 

Одним из перспективных способов и направлений описания коммуникативных жанров может 
быть параметрирование. Оно позволяет провести их последовательную классификацию на основе вы-
деления наиболее значимых доминантных признаков. Кроме того, выделение дифференциальных и 
интегральных признаков отдельных жанров позволяет решить сложный вопрос их тождества и вари-
антности, обнаружить границу нарушения тождества жанра или группы жанров. 

Принципиально важно учитывать, что деление речевых жанров М.М. Бахтина на первичные и вто-
ричные не носит механического характера и тем более не является прямым указанием на необходи-
мость поиска их названий через внешние простые единицы типа перформативов. Последнее противо-
речит самой идее бахтинского диалогизма. 

Речевые жанры, как подчеркивал учёный, создаются опытом общения поколений. Значит, они, 
транслируясь, тем самым фиксируются и самой культурой, и маргинальными проявлениями общения 
за её пределами. 

Параметр коммуникативного жанра или набор таких параметров может носить недифференциру-
ющий, дифференцирующий или интегральный характер. Так параметр объёма текста может оказаться 
недифференцирующим для ряда жанров, таких, например, как предложение, просьба, возмущение, 
электронное письмо и др. В то же время он может быть дифференцирующим или интегральным для 
других коммуникативных жанров. Например, статья, доклад, выступление в дискуссии, объяснение, 
уговаривание и др. не могут быть элементарными. 

Подчеркнем, что коммуникативные жанры являются не доречевой версией моделирования жанра, 
а его высшей, как правило, полисемиотической единицей, имеющей или не имеющей вербальное во-
площение [4]. 

Коммуникативные жанры не всегда закреплены, как предполагал М.М. Бахтин, и за сферой обще-
ния. 

Так, статья, доклад, экспертное заключение, дискуссия, аргументация и др. могут быть если не 
универсальными, то во всяком случае весьма свободными с этой точки зрения. Иначе неизбежно их 
дублирование по сферам. К тому же многие из коммуникативных жанров характерны не только для 
интракультурного, но и для межкультурного общения. 

Параметрирование коммуникативных жанров связано с опытом описания данного феномена на 
междисциплинирном уровне в силу их большой сложности. Комплексность и многоаспектность опи-
сания модели, на наш взгляд, вовсе не означает при этом понижения роли собственно лингвистиче-
ской составляющей. Признание коммуникативного жанра самым надёжным источником социологи-
ческих исследований наряду с имеющимся в практике описания речевых жанров креном в сторону 
прагматики и теории информации – повод для активности самих лингвистов в утверждении приори-
тета лингвистического компонента в ходе моделирования данной единицы человеческого общения 
[3; 8]. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ВОЙНЕ В СОВРЕМЕННЫХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ 
ТЕКСТАХ: НОМИНАТИВНЫЙ АСПЕКТ 

Аннотация: в статье ставится задача рассмотреть номинации субъектов Войны 1941–1945 гг. 
(СССР и Германии), полученных методом сплошной выборки из современных публицистических тек-
стов. Для классификации номинаций применяется типология, подразделяющая номинации на кате-
гории: прямые (нейтральные и эмоционально-экспрессивные) и метафорические номинации. В резуль-
тате проведенного анализа выявляется специфика актуализации номинаций в современных публици-
стических текстах о Войне, которая во многом связана с экстралингвистическими аспектами – с 
целями и задачами идеологии нашего времени, отличающейся от идеологии военных лет. 

Ключевые слова: онтология, фреймы, прямые номинации, метафорические номинации, нейтраль-
ные номинации, эмоционально-экспрессивные номинации, коннотированная лексика, концепт 
«Война». 

ХХ век фактически стал апогеем человеческой воинственности и эволюции войны как обще-
ственно-политического явления. Особое место в ряду многочисленных войн занимает Великая Оте-
чественная война, которая явилась вселенской трагедией для огромного количества людей. В нашей 
стране Война затронула каждую семью без исключения: кто-то оборонял свою Родину на полях сра-
жений, а кто-то усердно трудился в тылу. В последние годы наблюдается тенденция учащения войн. 
Масштабы охваченных ими территорий не сопоставимы с масштабами Великой Отечественной 
войны, тем не менее, число вовлекаемых в них стран и народов, степень ожесточенности, количество 
жертв и величина ущерба довольно велики [3]. Для более глубокого проникновения в суть войны и 
изучения механизма ее действия, для лучшего понимания военных событий необходимо изучить 
представления о войне, которые получили свою репрезентацию в различных источниках. 

В настоящем исследовании мы обращаемся к современному российскому материалу – к текстам 
газетных статей о Великой Отечественной войне, взятых из еженедельного издания «Аргументы и 
Факты». Всего было проанализировано 7 статей, охватывающих временной промежуток с 
21.07.15 г. по 4.09.15 г. Для упорядочения и систематизации материала, полученного при анализе ста-
тей, была использована онтология как структура некоторой предметной области, описывающая поня-
тия этой предметной области и отношения между ними. Онтология была составлена на материале 
лексикографических источников, так как в них фиксируются наиболее значимые, устоявшиеся, весо-
мые, а вследствие этого, универсальные и общепринятые представления о тех или иных объектах и 
явлениях действительности [8, с. 159]. Наглядно можно представить онтологию в виде следующей 
схемы: 

 

 
Рис. 1. Онтология предметной области «Война» 

 
Следует отметить, что в газетных текстах представленная онтология репрезентируется частично, 

актуализируются такие структурные компоненты онтологии (фреймы), как: «Военные действия со 
стороны СССР», «Военные действия со стороны Германии», «Средства и способы ведения 
войны/боя» «Невооруженная борьба», «Участник 1. СССР», «Участник 2. Германия» и «Результаты 
войны/боя». 
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Считаем необходимым остановиться в первую очередь на номинациях субъектов военных дей-
ствий, представленных СССР и Германией, чтобы выявить специфику актуализации данных фреймов 
в современных статьях о Войне. К номинациям советской стороны (205 ед.) относятся прямые (98%) 
и метафорические (2%). Среди прямых номинаций зафиксированы нейтральные (92%): бойцы, совет-
ское командование, СССР, Советский Союз, Южный фронт Красной Армии, участники обороны, 
моряки, одесситы, мужчина, человек, кавалерия, рабочие отряды, 157-я и 421-я стрелковые дивизии 
Приморской армии и др. – и эмоционально-экспрессивные номинации с положительным оценочным 
компонентом (8%): героические бойцы, защитники, наш пилот, легендарный разведчик и др. Оценоч-
ные номинации «герои войны/героические бойцы/героические люди» (Герой – 1. Человек, совершаю-
щий подвиги, необычный по своей храбрости, доблести, самоотверженности. Герои Великой Отече-
ственной войны. Г. Труда [12]) и схожее по значению качественное прилагательное «легендарный» 
(2. перен. Овеянный славой, вызывающий восхищение (высок.). Легендарная храбрость [12]) встре-
чаются в анализируемых текстах довольно часто: «Теперь ученики, учителя и родители будут знать, 
какие героические люди учились в их родной школе и какие они подвиги совершили» [11]; «Сугрин 
стал единственным из учеников – героев школы №1, дошедшим до Победы и после войны прожившим 
долгую жизнь» [10]; «Почти четверть века назад, 22 июля 1991 года, был полностью реабилитирован 
Анатолий Гуревич, легендарный разведчик-нелегал, известный как агент Кент» [5]; «Легендарный 
майор Вихрь, на счету которого также было несколько громких спецопераций…» [5]. Посредством 
возвышенных номинаций авторы современных текстов возвеличивают и прославляют советский 
народ, от имени всех российских людей выражают благодарность и уважение тем, кто пожертвовал 
собственной жизнью во имя спасения Родины и сохранения мира. В текстах наблюдается обилие по-
ложительно коннотированной лексики, репрезентирующей семантическое поле «мы», «наши», «со-
ветские люди»: наш пилот, наши разведки, советская разведка, советское командование, советские 
спецслужбы, советские войска и т. д. 

При анализе статей было выделено три ярких метафорических образа: советские «пианисты», 
Москва, Главный хозяин. Кто же такие советские «пианисты»? Ответ на вопрос находим в самом тек-
сте статьи: «По распоряжению Гитлера срочно создали специальную зондеркоманду из лучших спе-
циалистов и поставили перед ней задачу: обезвредить работу советских «пианистов» (так на жаргоне 
спецслужб именовали радистов)» [5]. РАДИ́СТ – это специалист по приёму и передаче звуковых сиг-
налов, сообщений по радио; ПИАНИ́СТ – 1. Музыкант, играющий на фортепиано, рояле, пианино. 
2. Разг. Тот, кто умеет, обучен играть на пианино [1]. Сравнив определения двух понятий, предложен-
ных в Толковом словаре С.А. Кузнецова, приходим к выводу о том, что основанием для переноса 
значения послужила общая сема – обращение с инструментом, имеющим клавиши и служащим для 
передачи звуков. Метафора «Главный хозяин» также относится к жаргону спецслужб, которые исполь-
зовали данную номинацию для шифровки в радиограммах имени Верховного Главнокомандующего 
Сталина: «Добытые вами ценные сведения доложены Главному хозяину (т. е. Сталину) и получили его 
высокую оценку» [5]. Хозяин – это, прежде всего, полновластный распорядитель (хозяин судеб, хо-
зяин положения); глава дома; человек, который ведет хозяйство [6]. «Москва» является метафориче-
ской номинацией по той причине, что представляет собой не просто наименование географического 
объекта, а олицетворяет сосредоточие всей верховной власти страны (в ней располагался Генштаб 
Красной армии и Разведцентр, из которого на фронт поступали приказы): «…разведчик успешно вы-
полнял важные правительственные задания, а также обеспечивал Москву оперативной информа-
цией…» [5]; «Как только Германия напала на СССР, из многих стран Европы, в том числе и из самой 
Германии, в Москву полетели сигналы передатчиков, до сих пор молчавших» [5]; «Ещё до нападения 
Германии на СССР советская разведка информировала Москву о гитлеровских планах» [5]. 

Отметим, что среди номинаций представлены как обобщающие, которые обозначают связанную 
общим признаком группу лиц (казаки, разведчики, моряки, одесситы), так и конкретизирующие, ко-
торые называют конкретную личность, отличившуюся в годы войны: командир Одесской военно-мор-
ской базы контр-адмирал Гавриил Жуков, товарищ Сталин, штурман Л. Каюров, техник М. Рязанов, 
курсант Ф. Саттаров, пилот гвардии младший лейтенант Ударов, стрелок-радист гвардии млад-
ший сержант Калинкин. Данное обстоятельство говорит о том, что победа не безликая, у нее есть 
лицо – люди, которые сделали все возможное, чтобы одержать победу над неприятелем, герои войны. 
По сравнению с номинациями врага в данной группе единиц присутствуют фамилии не только воен-
нослужащих, но и простых граждан, что говорит о значимости каждого человека, который воевал на 
полях сражений. В количественном аспекте конкретные номинации советских людей превалируют 
над соответствующими номинациями немцев, что говорит о положительном отношении российских 
авторов к «своим». 

Обратимся к номинациям, идентифицирующим врага (109 ед.). К ним относятся прямые (94,5%) и 
метафорические номинации (5,5%). Прямые номинации подразделяются по экспрессивности на 
нейтральные (78%), как то: немецкие военачальники, германское командование, специальные отряды, 
немецкий летчик, немецкие войска), наступающие, пехотная дивизия вермахта, – и эмоционально-
экспрессивные (22%) с негативными оценочными векторами по отношению к идеологии (фашизм, 
нацизм) и захватнической деятельности Германии: фашисты = фашистский, немецко-фашистские 
войска, противник, упёртые нацисты, фашизм, оккупанты, гитлеровские части, гитлеровцы, оше-
ломлённый враг, захватчики. Наиболее частотными являются номинации фашисты (фашистский) и 
противник (60% от общего количества экспрессивных номинаций): «…26 июня 1944 г. во время боя 
под Выборгом он занял место раненого командира стрелкового орудия и погиб, отражая танковую 
атаку фашистов» [10]; «…молодые ребята готовились воевать с фашистами…» [6]; «Фашисты 
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смогли прийти в Одессу, они смогли захватить Одессу, но им никогда не победить Одессы»; «На его 
счету больше ста вылетов в тыл противника» [10]; «В первые дни войны частям Красной Армии здесь 
удалось не только сдержать натиск противника…» [9]. В номинациях присутствует оценка насиль-
ственной захватнической деятельности немцев: «…оккупанты ушли, но бомбёжки не прекраща-
лись…» [6]; «К утру 10 апреля при содействии партизан Одесса была полностью очищена от захват-
чиков…» [9]. Из примеров видим неприятие к врагу даже спустя семьдесят лет после народной траге-
дии. 

Метафорические образы врага репрезентированы следующими лексическими единицами: «Крас-
ная капелла», колбасники, Колбасия, ключевой игрок радиоигры, отменный мастер провокаций (Мюл-
лер). Номинации колбасники (немцы) и Колбасия (Германия) использовались советскими радистами 
при передаче радиограмм. Возникновение такого рода наименований связано, на наш взгляд, с тради-
ционной национальной кухней Германии. Метафора «Красная капелла» используется для номинации 
немецкой разведсети – команды специально обученных людей, перед которыми стояла задача обна-
ружение и ликвидация нелегальных передатчиков, работавших в Германии. Отслеживание деятель-
ности антифашистов началось в результате радиоперехвата радиоспециалистами шифрованных сооб-
щений (на жаргоне контрразведки радисты назывались «музыкантами», «пианистами»). Известно, что 
в эфире работало несколько передатчиков, т.е. целый «оркестр», или в немецком варианте «капелла». 
Германская служба радиоперехвата (функабвер) определила, что «музыканты» ориентировали свои 
передачи на Москву. Поэтому «капелла» получила соответствующую «красную» окраску [7]. Для того 
чтобы понять смысл следующей метафоры «ключевой игрок радиоигры» обратимся к примерам из 
анализируемых статей: «С конца 1942г. немцы начали радиоигру «Гестапо-Центр» [5]; «Центр тогда 
и понял: разведчики в лапах гестапо. И радиоигра уже пошла по московскому сценарию» [5]; «Треп-
пер был в ноябре 1942 г. арестован Гестапо, сразу согласился сотрудничать с этой службой, прини-
мать участие в радиоигре» [5]; «Мюллер с великим удовольствием сам бы застрелил Гуревича, но ему 
устранения ключевого игрока радиоигры с Москвой не простили бы» [5]. При этом номинация радио-
игра определяется перехват и прослушивание радиограмм, передача ложных радиосообщений с це-
лью запутать противника, обхитрить его, а ключевой игрок – как главная фигура, посредник, который, 
руководствуясь приказами, сообщает ложные сведения. 

Как известно, попытки исследования вербальной репрезентации концепта «Война» предпринима-
лись неоднократно, однако в большинстве случаев такие исследования выполнялись на материале ис-
точников военного времени – газетных передовых статей, писем военнослужащих и т.п [2; 4]. Подоб-
ные работы представляют для нас большой исследовательский интерес, так как сопоставительный 
анализ материалов позволяет выявить специфику современных публицистических текстов о Великой 
Отечественной войне. 

Так, А.А. Ворожбитова проводит свое исследование на корпусе передовых статей газеты 
«Правда», опубликованных в 1941–1945 гг. В центре изучения находятся эмоционально-экспрессив-
ные средства объективации противопоставленных друг другу семантических полей «враг»/»фашист-
ские захватчики» и «мы»/»наши»/»советские люди». Автор указывает на преобладание положитель-
ных экспрессивов, которые используются с целью обеспечить мобилизующе-вдохновляющий эффект 
публикаций и вдохновить коллективную языковую личность на непримиримую борьбу с врагом. В 
качестве яркого примера положительных экспрессивов приведем следующие: вся наша великая 
страна; мужественный, уверенный в нашей конечной победе голос любимого, мудрого вождя народа; 
обращение, полное глубокого достоинства силы; (речь Сталина) вдохновляет на борьбу, мобилизует 
волю, энергию народа, она сплачивает весь народ, она организует все силы народа на разгром врага; 
непоколебимую уверенность всего советского народа в победе [2, с. 78] и др. Статьи передовиц насы-
щены не менее яркими отрицательными экспрессивами: (германские) палачи, (фашистский) граби-
тель, (фашистские) разбойники, захватчики, варвары, фашистские людоеды, преступления немецких 
извергов, бездушные палачи, изощренных садистов, кадры палачей, кровавого главаря, фашистскими 
палачами, уголовные преступники [2, с. 77] и др. Исследователь утверждает, что выбор языковых 
средств в советском официальном дискурсе детерминирован глобальной антитезой беззаветной 
любви к социалистической родине и непримиримой ненависти к фашистским захватчикам [2, с. 79]. 

В современных статьях о Войне сохраняется онтологическое противопоставление советского 
(«своего») немецкому («чужому»). Однако, в отличие от передовиц «Правды» 1941–1945 гг. положи-
тельно коннотированная экспрессивная лексика встречается реже, чем отрицательные экспрессивы. 
Данное обстоятельство объясняется тем, что современные печатные издания не преследуют той цели, 
которую ставили перед собой в военные годы, отпала необходимость восхвалять народ и тем самым 
призывать людей к ожесточенной борьбе против неприятеля. В качественном отношении экспрессия 
и метафоричность выражены менее ярко, не наблюдается выход за рамки существующих словарных 
помет, отсутствует бранная, грубая лексика, что наблюдаем в примерах из советских статей: фашист-
ский мерзавец, немец-зверь, от генерала-бандита, подлые фашистские гады, немецким извергам, уго-
ловные преступники, изощренных садистов и т.д [2, с. 77–78]. Наиболее яркие метафорические и эмо-
ционально-экспрессивные номинации представлены в современных статьях в цитатах из первоисточ-
ников военных лет. 

В свою очередь, Ю.А. Завьялова исследует речевые репрезентации стереотипных представлений 
о Германии и СССР на материале фронтовых писем русских и немецких военнослужащих, написан-
ных в 1941–1945 гг. Изучая динамику частотности актуализации стереотипов в период с 1941 по 
1945 гг., исследователь приходит к выводу, что уменьшение или увеличение частотности актуализа-
ции стереотипных представлений напрямую связано с положением дел на фронте в конкретный этап 
Войны 1941–1945 гг. и с целями идеологической правительственной пропаганды. Ю.А. Завьялова 
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представляет типологию номинаций (прямые – нейтральные и эмоционально-окрашенные; метафо-
рические; метонимические). Дифференцирующим признаком выступает преобладание ярких метафо-
рических образов при характеристике военнослужащих Германии и прямых номинаций – при иден-
тификации военнослужащих СССР [4, с. 6]. Метафорические и метонимические номинации немец-
кого врага в письмах советских военнослужащих составляют более половины от общего количества 
отобранных номинаций, среди них следующие: зверь/звери, собаки, псы, хищники, скоты, падаль, па-
разиты, саранча, кровопийцы, варвары, бандиты, людоеды, палачи, разбойники, пираты, душегубы 
[4, с. 12], – также присутствуют эмоционально окрашенные номинации врага: фашист/фашисты, 
сволочь, немчура, мерзавцы, негодяи, отродье [4, с. 12] и др. В текстах писем находит свою репрезен-
тацию стереотипный образ немецкого врага, который ужасает и отталкивает, в некотором смысле в 
сознании советского народа происходит демонизация неприятеля, возникает враждебность не только 
к идеологии (фашизм, нацизм), но и Германии, проводимой ею политике и к самому немецкому 
народу. 

В современных статьях эмоционально-окрашенные и метафорические номинации немецкого врага 
встречаются реже: эмоционально-окрашенные (8%) и метафорические (2%) номинации советского 
народа, эмоционально-окрашенные (22%) и метафорические (5,5%) номинации немецкого врага. Еще 
раз подчеркнем, что современные публицистические тексты не пропагандируют борьбу против 
немецких захватчиков, так как данное задача становится неактуальной. Со времен тех трагических 
событий прошло семьдесят лет, многие моменты были проанализированы с объективных позиций, 
несколько притупилась боль по поводу пережитых страданий и потерь. Однако и в настоящее время 
сохранилось презрение к идеологии фашизма, к фашистской Германии как к агрессору, когда-то по-
работившему всю Европу и напавшему на нашу Родину. 

Исследование выполнялось при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда (проект РГНФ №15–16–59006). 
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РЕАЛИЗАЦИЯ САТУРАЛЬНОГО СПОСОБА ГЛАГОЛЬНОГО 
ДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ДИСКУРСАХ 
Аннотация: в статье на материале художественных и публицистических дискурсов рассматри-

вается реализация одного из самых ярких способов глагольного действия – сатурального. На примере 
глаголов с семой «питье – еда» как центра сатуральных глаголов выделяются наиболее представи-
тельные языковые структурные типы. 

Ключевые слова: аспектуальность, способ глагольного действия, лексический способ, граммати-
ческий способ, лексико-грамматический способ, сатуральность, чрезмерность, экспрессивность. 

Известно, что в русском языке категория вида, взаимодействуя с другими глагольными категори-
ями (времени, залога, лица, наклонения), «выходит за рамки чисто морфологического функциониро-
вания, оказывая влияние на синтаксическое построение словосочетаний, предложений и целостных 
текстов» [3, с. 3]. На наш взгляд, это влияние оказывают в первую очередь способы глагольного дей-
ствия (далее – СГД). 

Современное описание продолжает традицию описания СГД, хотя статус последних остаётся 
спорным: порой они оказываются выброшенными на «грамматическую помойку». А между тем 
«необычайная выразительность способов глагольного действия русского глагола, их высокая актив-
ность в языке художественной литературы, в разговорном языке, в публицистике свидетельствуют об 
их неограниченных стилистических возможностях и о совершенно особом месте в русской морфоло-
гии» [1, с. 55]. Наша статья посвящена самому выразительному из способов действия русского гла-
гола – сатуральному, или чрезмерному. 

Способы действия являются важнейшим звеном поля аспектуальности. Теория «способов дей-
ствия» восходит к взглядам Ф.Ф. Фортунатова, Г. Ульянова, А.А. Потебни, А.А. Шахматова, у кото-
рых теория вида глагола включала в себя явления, называемые в современной лингвистике «спосо-
бами действия», а в работах этих ученых именовались «подвидами» или «степенями действия». Свое 
развитие получила эта теория в трудах В.В. Виноградова и А.В. Исаченко, Ю.С. Маслова и М.А. Ше-
лякина. 

Среди способов действия М.А. Шелякин выделяет «первичные» («базисные») и «модифицирую-
щие» («характеризованные») [3, с. 171]. Трудности в отнесении тех или иных способов действия к 
характеризованным и нехарактеризованным, по М.А. Шелякину, обусловлены отграничением в гла-
голах значения качественного отдельного действия от значения морфемно выраженного способа дей-
ствия. Помещая акциональные значения глагольных приставок между чистовидовыми и лексиче-
скими, он указывает на их семантическую функцию, которая заключается в «акциональной характе-
ристике действия исходного глагола, содержащей аспектуальные признаки». Промежуточное поло-
жение и специфику семантических функций приставочных глаголов автор обнаруживает в особых 
валентных свойствах соответствующих приставочных глаголов. Согласно его теории, их значения 
определяются не субъектно-объектной сочетаемостью, а аспектуально-акциональной валентностью, 
не затрагивающей семантики исходных глаголов. Проблему акциональной валентности приставоч-
ных глаголов М.А. Шелякин связывает с разграничением объектных и адвербиальных отношений, 
которое не вызывает трудностей в тех случаях, когда обстоятельство выражено наречием, но вызы-
вает трудности, когда глагол управляет (предложно-)падежной формой. «Приставочные способы дей-
ствия в аспектологическом понимании – это не любые акциональные признаки, содержащие в значе-
нии производно-приставочных глаголов, а такие акциональные признаки, которые а) выделяются в 
производно-приставочных глаголах, одинаковых по значению действий с исходными глаголами и 
б) являются семантической базой аспектуальных свойств данных производно-приставочных глаго-
лов» [3, с. 17, 174]. 

Семантическая группировка способов действия может иметь разные основания в зависимости от 
выбранного для классификации признака: акционального или аспектуального. Так, например, класси-
фицировать способы действия по интегральным признакам, свойственным целым группам отдельных 
способов действия, предложила М.Д. Фетискина [2]. 

Таким образом, существуют две концепции, первую из которых Е.Н. Ремчукова называет «грам-
матической» (Н. С. Авилова), а вторую – «лексической» (охарактеризованные и неохарактеризован-
ные способы) (Ю.С. Маслов, А.В. Бондарко). 

В последнее время способы действия стали понимать более широко. Их связывают не только с 
характером самой глагольной лексемы, но и с модификацией ее значения под влиянием различных 
контекстуальных средств. В таком понимании способ действия является аспектуальным комплексом – 
определенной типизированной комбинацией элементов различных уровней языка. Составляющими 
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этого комплекса будут и предельный или непредельный характер протекания действия, и временные 
формы, и лексические индикаторы, и различные синтаксические конструкции, т.е. в выражении ха-
рактера протекания действия задействован обширный инвентарь глагольных и неглагольных средств. 
К глагольным относятся лексико-семантические (характер глагольной лексемы), морфологические 
(аффиксы и временные формы) и лексико-синтаксические (перифрастические конструкции) средства. 
К неглагольным – лексические (различные лексические индикаторы кратности, длительности, интен-
сивности), морфолого-синтаксические (грамматические характеристики актантов любых членов 
предложения, обозначающих лицо, предмет, участвующий в процессе, обозначенном глаголом) и 
структурно-синтаксические средства [1, с. 46]. Именно такое понимание представлено в данной ста-
тье. 

В результате анализа 800 контекстов (т.е. дискурсов с семантикой глагольной лексики «еда – пи-
тье», употребляемой в прямом и переносном смысле), взятых из материалов современной художе-
ственной литературы и материалов СМИ 1993 – 2013 гг., мы выделили три способа выражения значе-
ния сатуральности в русском языке. В данной статье по мере возрастания экспрессивной силы выска-
зывания за счёт того или иного способа. 

Первый (лексический) способ (1) иллюстрируют лексические единицы, самостоятельно выражаю-
щие значение чрезмерности. Второй (грамматический/морфологический) способ (2) представлен от-
дельными словоформами, в которых значение «чрезмерности» выражено чисто морфологически. Тре-
тий (лексико-грамматический) способ (3) предполагает разделение контекстуальных примеров на 
а) те, в которых грамматически выраженное значение сатуральности передает прямой лексический 
смысл взятой для анализа словоформы, и б) те, в которых это значение формирует переносный смысл. 

1. Лексический способ. 
Лексические индикаторы чрезмерности можно разделить на типовые и авторские. Те и другие мо-

гут самостоятельно выражать значение сатуральности, употребляясь с именными частями речи или с 
«чистыми» глаголами: 

Он будет кривей коромысла, с хрустальными глазами, в зюзю, в хлам, в сосиску, черней государе-
вой шляпы, ввалится и сунет под ёлку лучший из подарков (Вячеслав Солдатнко (Слава Сэ), Другие 
опусы…,2010). 

И месяц пил до чертиков потом («Мы в тельняшках, жизнь и в кризис хороша!» // Труд-7, 
2009.10.16.). 

2. Грамматический способ. 
Собственно морфологический (по классификации – грамматический) способ выражения «чрезмер-

ности» проиллюстрируем на акциональных глаголах с типичной формальной выраженностью. 
Так, глагол упиться образован приставочно-суффиксальным способом от глагола пить посред-

ством приставки у- и постфикса -ся. Эти форманты формируют дополнительный оттенок значения 
достижения результата, а именно: полноту и исчерпанность результата; значение полной (и больше – 
чрезмерной) удовлетворенности субъекта действием. 

Приведем контексты, в которых значение сатуральности глагол упиться создается исключительно 
за счет своей морфологической формы. 

Так она же против него иск и подала – как позволил ей упиться, разве не понимал, что она за 
рубем? (Э. Азаева, «Берем пример с Канады, где пьяницам – преграды» // Комсомольская правда, 
2010.09.01). 

Сохраняют морфологически выраженное значение «чрезмерности» и отглагольные формы анали-
зируемого глагола (причастия и деепричастия): 

Ибо легко объяснить, почему упившиеся герои анекдота воображают себя героями Евангелия, но 
труднее объяснить, почему окружающие их трезвые граждане с этим соглашаются (Л. Аннинский, 
«Так чем же все это кончилось?» 1999 // «Новый мир», 1995). 

Упившись, ехали безмолвно и будто под землей до той поры, покуда не вкрался голод (О. Павлов, 
«Дело Матюшина», 1996). 

Так, например, из милицейского протокола следует, что якобы упившегося аж до положения риз 
вратаря волокли на себе другие игроки «Авангарда», которые бросили его и разбежались при появле-
нии милиции (М. Лебедев, «Спорт-Экспресс» «А был би Грэм пьян?» // «Комсомольская правда», 
2009.01.14.). 

Обратимся к другим акциональным глаголам с семой «питье – еда». 
Глагол объесться и его контекстуальные синонимы образуются префиксально-постфиксальным 

способом, который передает значение чрезмерности, причем выражает его силу за счет широкой си-
нонимии, использования частиц и других усилителей. 

Или хочется «нарезаться» в компании друзей, а завтра на работу, и в нужный момент требуется 
идти спать… (А. Моисеенко. С этими роботами просто чокнешься!.. // Комсомольская правда, 
2002.11.23.). 

Помаленьку Парфен назюзился, налимонился, нарезался, нажрался, налился по уши, кричал, что 
удалится в леса и будет жить там в одиночестве… (А. Слаповский, «День денег», 1998). 

Наесться впрок в ресторанах не получится: запас морских деликатесов на исходе (Е. Супрычева, 
Е. Мотренко. Извержение вулкана оставило Рублевку без персиков и устриц // Комсомольская правда, 
2010.04.20). 

Хотите наесться быстро и дешево – возьмите два самых простых гарнира, одно основное блюдо 
и двойную порцию хлеба плюс сладкий чай (Е. Староверова. Обед за 100 рублей или где студенту есть 
хорошо // Труд-7, 2010.03.04.). 
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Остальные вообще не вспомнили, чем могли так наесться, – говорит лечащий врач 2-й больницы 
Ольга Короткова (М. Меняйлова. В Волгограде отравились 45 студентов-первокурсников // Комсо-
мольская правда, 2008.09.09.). 

Сначала они ищут способы максимально наесться, а потом пытаются сжечь набранные сверх 
нормы калории (П. Гельтицев, Мир голода // Труд-7, 2008.04.22.). 

Это ж надо было так накушаться. И главное, хозяин дома, отец семейства… (Елизавета Козы-
рева. Дамская охота, 2001). 

А вам по душе, как в эсэсэсэре – неважно, что кто-то не любит жирное, кто-то солёное, у кого-
то язва, у кого-то аллергия, кто-то любит налопаться с утра на целый день, кто-то перекусывает 
каждые 3 часа… (Новая тема, которую никто пока не трогает, 2008). 

3. Лексико-грамматический способ. 
Выражение значения сатуральности может сопровождаться употреблением фразеологизмов и дру-

гих устойчивых высказываний, что в одних случаях украшает речь, а в других придает ей уничижи-
тельные, пренебрежительные, осуждающие стилистико-прагматические оттенки: 

Но каждый раз, когда я дома прохожу мимо холодильника, мне хочется объесться до тошноты! 
(Б. Моисеев в Самаре лазил по сиденьям в зрительном зале // Комсомольская правда, 2008.02.08.). 

− Все от вина, – звучно сказала Анна, глядя на мое отражение в зеркале, – упился, как свинья 
(К. Букша, «Эрнст и Анна» 2002). 

Позвать бы сейчас Лизку, упиться с ней кофе до потери пульса или… пива (Д. Симонова, «Шанкр» 
2002). 

Кстати – почему люди, упившиеся до белой горячки, видят одних и тех же зеленых чертиков – 
им ведь никто их заранее не описывал? (А. Макаревич, «Дом» 2001). 

Он же не упился вусмерть, просто хлебнул какой-то гадости (М. Баконина, «Школа двойников» 
2000). 

Шевченко, в Калининграде упившийся до чертиков, 36-летний водитель «БМВ-320» налетел на 
фонарный столб («Ман» угробил водителя «Гольфа» 2004// «Калининградские Новые колеса» 
2004.11.26.). 

Или еще лучше: Джо Кагер, упившийся до потери сознания, воляется в канаве, и прохожие спра-
шивают:... (Н. Воронель, Без прикрас. Воспоминания 2003). 

Встреча друзей прошла удачно: к полуночи оба нарезались до ловли шныряющих по столу ангелоч-
ков (Похождения бедного педиатра 2003 // «Криминальная хроника», 2003.07.08.). 

Все произошло, как намечал Синелобов: он нарезался почти до умопомрачения, дико хохотал, ры-
чал, целовался с какой-то рыжей соседкой и в половине первого ночи был изгнан хозяйкой, вернее, 
выдавлен ею постепенно из гостиной в прихожую и дальше, на площадку (А. Образцов, «Короткие 
рассказы» // «Звезда», 2002). 

За сутки в «Ангеле» можно успеть: до тошноты нарезаться в бильярд (американский пул, рус-
ская пирамида, десять столов), вволю поплясать на дискотеке в соседнем зале, наесться до отвала 
яствами от шеф-повара из Еревана, посмотреть видео, в общем, отдохнуть культурно (А. Кушак, 
«Стиль жизни» 2001 // «Известия», 2001.12.20.). 

Проанализируем особенности употребления глагола наесться. 
Кому-то больше хочется покататься на лыжах, а для кого-то важнее побродить по местным 

достопримечательностям и от души наесться местных вкусностей (Н. Голянова. Отправляемся в 
кулинарный тур по Северному Кавказу // Комсомольская правда, 2011.02.09.). 

И наконец, цены: рублей на 300 тут можно наесться от пуза (Л. Захаров. Вешать лапшу на 
«снежные уши» // Комсомольская правда, 2007.05.25.). 

Не говоря уже об окрестных колхозах, где после работы можно было наесться до отвалу вино-
града и яблок и ночевать прямо в траве, вынимая из-под щеки заблудшего щекотуна-кузнечика… 
(Д. Рубина. Белая голубка Кордовы, 2009). 

«Давайте же упьемся в дым, чтоб было счастье молодым!» (Светлана Ткачева. Марина Хлебни-
кова: Мужчина моей мечты должен быть ответственным (2002) // «100% здоровья», 2002.12.11.). 

Мол, художник обязательно должен быть голодным и повеситься в парке от несчастной жизни 
или нажраться в стельку и свалиться где-нибудь под ларьком (Александр Розенбаум. Бультерьер, 
1987 – 1998). 

Тристрам печально улыбался, упиваясь в хлам своим горем, как соловей августовской ночью, но на 
своем стоял твердо, гораздо тверже, чем на ногах – палубу его сильно штормило, впрочем, как и 
крышу (Сергей Осипов. Страсти по Фоме. Книга вторая. Примус интер парэс, 1998). 

И длилось это до тех пор, пока он, напившись вдребезги, не затих на полу (Михаил Гиголашвили. 
Чертово колесо (2007)). 

Мечта которых устроить пьянку, нажраться до беспамятства и сдохнуть от передозы (Об-
суждение фильма «Все умрут, а я останусь», 2010 – 2011). 

После него в Лесополье священником был отец Демьян, который сильно запивал и напивался под-
час до зеленого змия, и у него даже прозвище было: Демьян-Змеевидец (Страницы из Чехова: рассказ, 
который Чехов «вынашивал» 15 лет // РИА Новости, 2010.02.12.). 

Как-то, надравшись до положения риз вместе с приятелями, он принял за папарацци троих поля-
ков и устроил за ними ночную погоню по окружной дороге вокруг Парижа (Прокофьев Вячеслав, 
соб.корр. «Труда». «ТАКСИ-5» // Труд-7, 2007–03–01). 

«Мажор», допившись до поросячьего визга, опять пошел на подвиг (Евгений Андреев. СМИ: Экс-
пертиза доказала вину Файнгольда младшего в смерти байкерши // Новый регион 2, 2009.03.30.). 
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Но ближе к вечеру деньги все же откуда-то находятся, и все, кто хочет, надираются до порося-
чьего визга (Евгений Анисимов. Дворовая пьянь вылезла на солнышко // Комсомольская правда, 
2004.05.31.). 

Как только я вошла внутрь здания, тут же, в курилке, меня окружили пятеро до чертиков 
нажравшихся мужиков (Юлия Чарина. Как корреспондент «КП-Красноярск» работала Снегуроч-
кой… // Комсомольская правда, 2009.01.13.). 

Нахлебался до чертиков, но удержался на плаву – профессионально затянутые морские узлы не 
дали шторму оторвать от человека спасительное бревно (Наталья Островская. Наш спец.корр. 
Владивосток. Двое суток в ледяной воде // Комсомольская правда, 2004.11.09.). 

Доступ к вину был свободный, и я надрался до чертиков (Светлана Хрусталева, Ярослав Короба-
тов, Артем Гусятинский. Пеле и Дасеев обсудили свою потенцию. И не только футбольную… // Ком-
сомольская правда, 2003.09.17.). 

В конце концов до наш дошло, что сегодня суббота и что цель полковника была очень далека от 
поисков жилья для двух русских писателей; гораздо больше он тяготел к мысли поскорее надраться 
как свинья (Василий Аксенов. Негатив положительного героя, 1996). 

А слова рвались, слова проклятья или одобрения, порою хотелось исполнить индийский танец 
мщения или в каком-нибудь захолустном баре наклюкаться до потери сознания, потому что исчер-
пался нажитый годами метод, когда одно лишь осознание того, что ты исключительный, сверхосо-
бый, абсолютно не тот, за кого тебя принимают, – это осознание так возвышает, так облегчает 
труд жизни! (Анатолий Азольский. Монахи // «Новый мир», 2000). 

Но то ли думы о мировом финансовом кризисе, то ли компания малознакомого мужчины подвигли 
его на то, чтобы «нализаться в дрова» (Александр Дыбин. В Челябинске рабочий принес домой гра-
нату // Комсомольская правда, 2008.11.19.). 

Ошибка многих – весь день кусочничать, а после боя курантов навалиться с голодным блеском в 
глазах на новогоднее изобилие и за пять минут налопаться салатами до поросячьего визга 
(Елена Ионова. Как не объедаться за праздничным столом? // Комсомольская правда, 2007.12.26.). 

В приведенных выше примерах рассматривались контексты, в которых глагол упиться употреблен 
в своем прямом значении. Будучи же употребленным в переносном значении, данный глагол и его 
контекстуальные синонимы еще нагляднее демонстрируют нарушение нормальной меры, делают вы-
ражение чрезмерности объемнее и выразительнее: 

Ему нужно было встретить живого врага – и вот враг его оказался жив. Он должен был упиться 
этим моментом. Ведь и у многих древних и диких племен существуют поверья, что жизненная сила 
врага переливается в момент смерти в душу победителя (И. Ефимов, «Суд да дело» // «Звезда», 2001). 

И насколько далеко мы, публика, готовы зайти в своем желании упиться чужой непочтительно-
стью? (С. Тыркин, «Над кем издевается «Борат»?» (видео) // Комсомольская правда, 2006.12.02.). 

Сюжет романа братьев Стругацких позволил режиссеру вновь упиться любимой темой, позала-
мывать руки, по старинной российской традиции попенять человечеству на бездуховность и всласть 
покликушествовать (С. Тыркин, «Завтра не умрет никогда?» // «Комсомольская правда», 
2006.10.21.). 

Но когда мне хочется упиться собственной слабостью, я снова открываю любимый роман, по-
тому что в глубине души знаю: госпожа Бовари – это я. (Книжная коллекция «КП»: Гюстав Флобер. 
«Госпожа Бовари» // «Комсомольская правда», 2007.10.05.). 

Возможно, кто-то из зрителей воспринял эту акцию канала с благодарностью, но по мне и народ-
ным любимцем Штирлицем можно объесться – лучше потреблять его, как прежде, порциями, то 
есть сериями (И. Петровская. Отметили победу закрыли тему // Известия, 2007.12.24). 

Анализ материалов художественной и публицистических дискурсов позволил сделать вывод, что 
продуктивными в них оказываются не только собственно морфологические способы реализации са-
турального значения глаголов, но и лексические способы. При этом продуктивность морфологиче-
ского способа обеспечивается преимущественно сочетанием постфикса -ся с приставками до-, за-,  
на-, об-, о-, про-, пере-, с-, у-. 
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ШТАМПЫ И СТАНДАРТЫ РЕЧИ В СОВРЕМЕННОЙ 
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Аннотация: в статье рассматриваются штампы и стандарты речи как неотъемлемый компо-

нент публицистического (газетного) стиля. На конкретных примерах раскрываются особенности 
использование в газетных текстах речевых штампов и языковых стандартов, показывается, что 
основа их функционирования определена коммуникативно-прагматической составляющей текстов. 

Ключевые слова: штамп, клише, речевой стандарт, публицистика, публицистический стиль. 
Исследование газетного текста, языка прессы всегда привлекало и привлекает внимание лингви-

стов. Общеизвестно, что в языке средств массовой информации находят своё отражение все события, 
происходящие в мире. В этой связи лексика газетно-публицистического стиля отличается разнообра-
зием, в ней происходят постоянные процессы стандартизации, изменения и обновления. При этом 
устойчивые сочетания превращаются в газетные стандарты и нередко становятся штампами. 

Штампы речи (иначе, клише) – это стереотипные выражения, механически воспроизводимые в 
типичных контекстах и ситуациях, шаблонные фразы, выражения. Например: «Вопрос ждет своего 
решения» [4, c. 597]. Слово штамп в лингвистике используется в переносном, метафорическом зна-
чении. Штампы речи – это слова, чаще словосочетания, уже существующие в языке и воспроизводи-
мые по шаблону и потерявшие от частого употребления свою первоначальную выразительность, из-
битые средства языка. 

В современной лингвистике можно отметить различные взгляды ученых на природу и функцио-
нирование штампов языка прессы. По мнению Н.Н. Кохтева, назначение газеты и условия её создания 
приводят к употреблению (умеренному или неумеренному) языковых клише и штампов, готовых фор-
мул, которые связаны со степенью семантической и структурной напряженности, насыщенности, 
«конденсации» языка [2]. 

Некоторые лингвисты разграничивают штампы и словесные клише. Например, Г.А. Солганик счи-
тает, что «словесные клише» – это необходимый и закономерный компонент любой речи, а «штампы» 
ученый относит к недостатку стиля. Такие клише обладают «выветрившимся лексическим значе-
нием» и «стертой экспрессивностью» [5]. 

Интересную тенденцию в функционировании газетных клише обнаруживает И.П. Лысакова. 
Среди устойчивых языковых клишированных структур, используемых журналистами в языке газеты, 
она выделяет «стандарты» и «штампы». По мнению автора, отличительные черты стандарта – воспро-
изводимость, однозначная семантика и нейтрально-нормативная окраска. Условием перехода стан-
дарта в штамп является утрата нормативной нейтральности [3, с. 72]. 

Итак, стандарт – это привычное, общеизвестное средство, помогающее «кодировать» информацию 
в доступной для массового и разнородного читателя форме. В современной публицистике стандарт 
приобретает устойчивые, постоянные и определяющие черты. Вместе с тем штамп, по меткому опре-
делению В.Г. Костомарова, «не столько затасканный и извращённый стандарт, сколько изнасилован-
ная жанром идиома, метафора, фразеологическая и образная единица» [1]. Особенно изобилует штам-
пами язык газет. Например, в последние годы широко используется в качестве предлога синтаксема в 
районе, употребляемая для обозначения приблизительного времени: «Встреча депутата парламента 
Асланбека Хадарцева с избирателями произошла в районе двух часов» (14.09. 2014). 

Между тем не лишне отметить, что «район» – понятие географическое, но никак не временное. 
Другой пример: «Здоровье маленьких пациентов усилиями детского врача Алборовой З.Ф. и мед-
сестры Тедеевой А.Х. пошло по линии улучшения» («Слово», 14.09. 2014). Штампы речи самую инте-
ресную и глубокую мысль могут сделать безликой, неубедительной и скучной. В газетных текстах 
довольно часто можно найти такие штампы, как «на ряде примеров», «использовать свои возможно-
сти», «приложить определённые усилия», «выявить определённые недостатки», «достичь определён-
ных успехов», «существуют некоторые трудности», «в деле», «по вопросу», «в отношении», «перво-
очередные задачи», «наносить ущерб», «работать в закрытом режиме», «широкий спектр вопросов» 
и многие другие. Например: 

Врио министра финансов Олег Исаков, представляя законопроект, вновь отметил его социальную 
направленность. Он подчеркнул, что достичь определённых успехов помогли выявленные прошлые 
недостатки, и первоочередной задачей явилось преодоление некоторых трудностей, которые в про-
шлом году нанесли немалый ущерб хозяйству республики. Как сообщалось ранее, доходы республи-
канского бюджета, на будущий год прогнозируются в сумме 19 миллиардов 355, 8 миллионов рублей 
с учетом целевых средств, что на 128,5 миллионов рублей меньше, чем в 2015-м. Расходы прогнози-
руются в сумме 19 миллиардов 755,8 миллионов рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит 
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400 миллионов рублей. Основой развития экономики в следующем году, как и в настоящем, будет 
реализация инвестиционных проектов, в том числе новых проектов транспортного и агропромыш-
ленного комплекса, электроэнергетики, промышленности, а также туризма. Поступления в бюд-
жет ожидаются и от продажи земельных участков и имущества, находящихся в республиканской 
собственности (30.11.2015). 

Как видим, штампованная речь в какой-то мере выполняет информативную функцию, но никак не 
реализует свою воздействующую, экспрессивно-эмоциональную функцию. 

Штампы речи не следует смешивать со стандартами речи, хотя они в чем-то сходны. Стан-
дарты – это готовые речевые формы, соотнесенные с определённой ситуацией. Они значительно об-
легчают общение, поэтому они удобны в средствах массовой информации. Стандарты – нейтральное 
стилистическое средство. Наличие речевых стандартов является характерной особенностью публици-
стического стиля, в том числе, конечно же, газетной речи. Стандарты дают возможность оперативно 
получить нужную информацию, усвоить её быстро, так как она подается в лаконичной форме. Напри-
мер: В сентябре 2015 года представители Волгоградской области приняли участие в траурных ме-
роприятиях по случаю 11-й годовщины террористического акта в бесланской школе. Тогда же воз-
никла идея подписания соглашения между двумя регионами как свидетельство давних дружеских от-
ношений и дальнейших намерений на сотрудничество. Соглашение заключено в рамках реализации 
Государственной республиканской программы «Развитие межнациональных отношений в Респуб-
лике Северная Осетия-Алания» на 2014–2018гг». Оно предусматривает реализацию совместных ме-
роприятий на 2016 год в области межнациональных отношений, профилактики терроризма и экс-
тремизма, работу с казачеством (1.12.2015). 

Как показали исследования, газетной речи характерен принцип сочетания экспрессии и стандартов 
речи, при этом принцип достигается равновесием этих контрастных явлений. Их органическое един-
ство создает образцы газетных жанров. Газетные стандарты, как правило, носят оценочный характер. 
Например: «общечеловеческие ценности», «проведение оптимизации», «жесткий бюджет», «разду-
тые штаты», «вдохновляющий фактор», «позитивная архитектура», «депрессивные постройки», «тер-
рористическое образование», «вооруженная провокация», «социальная защита», «урезать многие во-
просы», «оппозиционные силы», «заработать политический капитал» и т. д. Например: Выступление 
премьер-министра Северной Осетии Вячеслава Битарова получилось, как он сам признался, «очень 
эмоциональным». Он охарактеризовал бюджет «жестоким». «Я бы назвал его жестким, даже же-
стоким, потому что приходится урезать многие вопросы – это и сельское хозяйство, социальная 
сфера. Но, к сожалению, больше вариантов мы не видим»,- сказал премьер. По словам Битарова, ко 
второму чтению у депутатского корпуса и всех неравнодушных будет возможность внести по-
правки, с которыми правительство согласится, если они будут конструктивные. Председатель пра-
вительства, говоря о необходимости проведения оптимизации, подчеркнул, что этот процесс не 
означает, что увольнение всех бюджетников с работы. «Есть раздутые штаты, есть сотрудники, 
которые не исполняют свои функции во всех структурах власти. От них и надо избавляться»,- по-
яснил он (6.12.2015); Нашей окружающей действительности поздней застройки свойственны «про-
винциальность», простейшие ряды повторяющихся линий строительства улиц барачного типа. Счи-
таю, что в строениях должен быть вдохновляющий фактор, например, позитивная архитектура, 
которая должна влиять на настроение людей, нести воспитательную цель. Некоторые наши де-
прессивные постройки, к примеру «хрущевки», являются цитаделью неудобств. Кстати, это свой-
ственно и некоторым новостройкам (1.12.2015); Парламент республики выражает решительное 
неприятие действий властей Турции, которые осуществили грубую вооруженную провокацию, со-
вершив атаку не только на российский самолет, но и тем самым на поддерживаемую обществом 
борьбу с международным терроризмом. «История не раз доказывала, что антироссийский курс не 
имеет долговременных перспектив и ведет к краху самих его организаторов и вдохновителей. Так 
будет и в этот раз»,- уверены парламентарии Северной Осетии. Также, депутаты выразили под-
держку принимаемых президентом России Владимиром Путиным, руководством нашей страны 
взвешенные меры по объединению усилий, направленных на искоренение угрожающих всему миру тер-
рористических образований – таких, как ИГИЛ (27.11.2015). 

Газетный текст, кроме стандартов, привлекает все средства языка (информативные, интеллектуальные), от-
личающиеся стилистической и эмоциональной нейтральностью, причем информативные и интеллектуальные 
противопоставляются экспрессивным (воздействующим) средствам. Согласимся с утверждением С. Сычева, 
что модель порождения газетного текста определяется как «обязательное и прямолинейно- постоянное соотне-
сение стандартизованных и экспрессивных сегментов речевой цепи, действием ориентаций на экспрессию и 
стандарт, составляющих единый конструктивный принцип» [6, с.93]. Как видим, эта модель предполагает си-
стемное взаимодействие выразительных, эмоционально воздействующих и стандартных речевых средств. 

Список литературы 
1. Костомаров В.Г. Русский язык на газетной полосе: Некоторые особенности языка современной газетной публицистики. – 

М., 1971. – С. 165–203. 
2. Кохтев Н.Н. Стилистическое использование фразеологических средств в языке газеты // Язык и стиль средств массовой 

информации и пропаганды // Печать, Радио, Телевидение, Документальное кино / Под ред. Д.Э. Розенталя. – 1980. – С. 35–48. 
3. Лысакова И.П. Журналист, пресса, аудитория. Межвузовский сборник. – Ленинград: Изд-во ЛГУ. – С. 67–77. 
4. Советский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1980. – 1535 с. 
5. Солганик Г.Я. О закономерностях развития языка газеты в XX веке // Вестник Московского университета. Серия 10. 

Журналистика. – 2002. – №2. – С. 39–53. 

248     Приоритетные направления развития науки и образования 



Филология и лингвистика 
 

6. Сычев С. Стилеобразующие факторы и стилеобразующие черты газетно-публицистической речи // Вестник Омского ун-
та. – 1999. – Вып. 3. – 108 с. 

7. Северо-осетинская молодежная газета «Слово» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: gztslovo.ru 
 

Мануйлова Инесса Владимировна 
канд. филол. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Государственный институт  
русского языка им. А.С. Пушкина» 

г. Москва 

КУЛЬТУРА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ – ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 
Аннотация: в статье рассматриваются теоретические аспекты культуры деловой коммуника-

ции, культуры речевого взаимодействия, ораторского мастерства. Характеризуются такие особен-
ности делового общения, как монолог, диалог. Рассматриваются особенности подготовки оратора 
к публичным выступлениям. Содержится материал практических советов по подготовке речи начи-
нающих ораторов. 

Ключевые слова: общение, культура делового общения, особенности деловой речи, публичная 
речь, требования к публичной речи, подготовка к публичной речи, личность оратора, публичное вы-
ступление. 

Общение как взаимодействие предполагает, что люди устанавливают контакт друг с другом для 
того, чтобы строить совместную деятельность, сотрудничество. Самый массовый вид общения людей 
в социуме (обществе) – деловое общение. Без него не обойтись в сфере экономических, правовых, 
дипломатических, коммерческих, административных отношений. Умение успешно вести деловые пе-
реговоры, грамотно и правильно составить деловую бумагу и многое другое в настоящее время стало 
неотъемлемой частью профессиональной культуры человека: менеджера, руководителя всех уровней, 
референта, служащего. Общение подразумевает взаимосвязи, взаимопонимание, взаимопереживание, 
взаимовлияние, проявляющиеся в обмене информацией или без него [2, с. 10]. 

Культура делового общения содействует установлению и развитию отношений сотрудничества и 
партнерства между коллегами, руководителями и подчиненными, партнерами и конкурентами, во 
многом определяя их (отношения) эффективность: будут ли эти отношения успешно реализовываться 
в интересах партнеров или же станут малосодержательными, неэффективными, а то и совсем прекра-
тятся, если партнеры не найдут взаимопонимания. 

Современный человек должен владеть наукой деловых отношений, уметь устанавливать и поддержи-
вать цивилизованные отношения с людьми, преодолевать противоречия, разрешать конфликты. 

Специфической особенностью делового общения является его регламентированность, т.е. подчи-
ненность установленным правилам и ограничениям [2, с. 15]. 

Эти правила определяются типом делового общения, формой, степенью официальности, конкрет-
ными целями и задачами, которые стоят перед общающимися, а также национально-культурными 
традициями и общественными нормами поведения. 

Они фиксируются, оформляются в виде протокола (делового, дипломатического), существуют в виде обще-
принятых норм социального поведения, в виде этикетных требований, ограничений временных рамок общения. 

В зависимости от различных признаков деловое общение делится на: 
− устное – письменное (с точки зрения формы речи); 
− диалогическое – монологическое (с точки зрения однонаправленности/двунаправленности речи 

между говорящим и слушающим); 
− межличностное – публичное (с точки зрения количества участников); 
− непосредственное – опосредованное (с точки зрения отсутствия/наличия опосредующего аппа-

рата); 
− контактное – дистантное (с точки зрения положения коммуникантов в пространстве). 
Все перечисленные факторы делового общения формируют характерные особенности деловой речи. 
Монолог в деловом общении представляет собой продолжительное высказывание одного лица. Он 

относительно непрерывен, последователен и логичен, обладает относительной завершенностью, сло-
жен по структуре. 

Диалог предназначен для взаимодействия между двумя или несколькими собеседниками, причем 
в обмене информацией речевые партнеры могут меняться ролями. Диалог спонтанен (как правило, не 
может быть заранее спланирован), эллиптичен (фразы более свернутые, краткие, чем в монологе), 
экспрессивен. 

Деловое общение представляет собой широкий диапазон жанровых разновидностей письменного 
и устного общения. 

Устная деловая речь, в которой реализуются диалогические отношения, представлена жанрами де-
ловых переговоров, встреч, консультаций и т. п. 

Совещания, собрания представляют собой особый тип протокольного общения, в котором по боль-
шей части представлена монологическая деловая речь, не только имеющая письменную природу, но 
и существующая сразу в двух формах – устной и письменной. 
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Сегодня рамки делового общения расширяются. Реклама, светское общение становятся неотъем-
лемой составляющей делового общения. Успех предприятия, дела сегодня во многом зависит от уме-
ния представить свои позиции в наиболее выгодном свете, заинтересовать потенциального партнера, 
создать благоприятное впечатление. Поэтому, помимо «читаемой» монологической речи, в практику 
делового общения все активнее входит подготовленная, но «нечитаемая» монологическая речь (пре-
зентационная речь, торжественная речь, вступительное слово на различных встречах), поздравитель-
ные письма, этикетные тосты. 

Публичная речь – одна из форм делового взаимодействия и искусства, по поводу которого сказано: «Хоро-
ших ораторов мало, но много ли на свете людей, способных их слушать» (Ж. Лабрюйер); «В речи слово – вы-
ражение мысли... и потому слово должно соответствовать тому, что оно выражает» (Л.Н. Толстой). 

Публичная речь как компонент делового общения должна обладать качествами хорошего собесе-
дования и при этом быть не только убедительной, но и красноречивой, доказательной, логичной, про-
думанной, красивой. 

Требования к публичной речи: 
1. Речь должна быть с начала и до конца захватывающе интересной и полезной. Французская по-

говорка гласит: «Хороший оратор должен иметь голову, а не только глотку!" Слушатели намного 
чаще, чем думают иные, точно чувствуют, на самом ли деле мельница речи перемалывает зерно, или 
она трещит так громко лишь оттого, что внутри пусто. 

2. Она должна быть составлена правильно в композиционном отношении и содержать вступление, 
основную часть и заключение. 

Подготовка к публичной речи. Публичная речь требует даже от опытных ораторов тщательной 
подготовки, а для начинающих деловых людей это обязательное требование. Подготовка речи явля-
ется творческой работой, доставляющей ее автору радость и импровизационный азарт. К такой под-
готовке относится, прежде всего, обдуманная последовательность всех этапов работы. 

Античный риторический канон выделял 5 этапов подготовки и произнесения речи: 
− инвенция, или «нахождение», «изобретение». На этом этапе собирают и систематизируют необ-

ходимый для будущей речи материал; 
− диспозиция, или «расположение». Автор будущей речи обдумывает материал, структурирует 

его, связывает детали, готовит комментарии к материалу; 
− элокуция, или «словесное оформление мысли». В этой части осуществляется первая редакция 

ключевых слов, стилистическое оформление главной части, формулирование выступления и заклю-
чения, окончательная редакция текста; 

− меморио, запоминание. На этом этапе необходимо мысленно освоить написанный текст, может 
быть, даже выучить его наизусть и попробовать освоить риторически, то есть выделить места, где 
необходимы паузы, модуляции голоса, невербальная поддержка текста и другие проявления индиви-
дуального ораторского стиля. «Стиль является физиономией духа, вернее, телесной оболочкой», – 
замечает Шопенгауэр. 

Для эффективного выступления с речью деловому человеку недостаточно только выбрать ее тему, 
необходимо подумать и о назначении речи. 

Существует множество советов по подготовке речи начинающих ораторов. В.И.Аннушкин в учеб-
ном пособии «Риторика. Экспресс-курс» дает следующие советы начинающим ораторам: 

1. Выбрав несколько идей, свяжите их в небольшую историю. Чем более личным и конкретным 
будет ваш рассказ, тем более теплые отношения установятся между вами и слушателями. 

2. Точно разработайте композицию, т.е. расположение частей вашей речи. Пусть она будет ясна – 
тогда появится четкая уверенность в том, что за чем должно следовать: вступление – основная часть 
в нескольких идеях – заключение. Тщательно продумайте и проговорите вступительное предложение 
(ищите, что вас вдохновит). Постарайтесь запомнить его и использовать, даже если лучшая идея блес-
нет у вас перед началом речи. 

3. В основной части выберите несколько главных идей и распространите их примерами, историями 
и анекдотами. Чем более конкретны вы будете, тем ярче затронете воображение и внимание слушате-
лей. Начинающие ораторы боятся конкретики: если вы только называете идею («я люблю музыку» 
или «люблю кататься на лыжах»), то, скорее всего ваши слушатели пропустят эту информацию мимо 
ушей. Но повторите ее в других выражениях, обоснуйте конкретными примерами и доказательствами, 
тогда вы тронете сердца слушателей. 

4. О записях: если вы написали вашу речь или говорите только по плану, помните, что вы должны 
именно говорить, а не читать. Обращаясь к слушателям, не бойтесь увидеть их глаза, отмечайте без 
боязни их внимание и степень заинтересованности. Возможно, в будущем вы будете писать для себя 
только основные ключевые слова, поскольку научитесь распространять то, что собираетесь высказать. 

5. Еще о подготовке. Даже если текст готов, готовы ли вы его произнести? Вам необходимо тре-
нироваться, репетировать. Но вы не артист, и ритору требуется не сцена, где он будет кого-то изобра-
жать, а нужно представить себя человеком «определенного склада». Для этого требуется внутреннее 
продумывание, сосредоточение, проговаривание речи как про себя, так и вслух. 

6. Желательно, чтобы в вашей подготовке не было ничего искусственного, никакой лишней декламации 
не требуется – более того, чем проще, искреннее и естественнее вы будете, тем более достигнете своей цели 
ясностью речи. Но речь должна быть еще и выразительной, хорошо звучащей, поэтому советуем проговорить 
ее вслух. Это проговаривание (репетицию) будущей речи можно представить как произнесение речи вообра-
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жаемой аудитории – просто представьте, как вы могли бы сделать это в реальной обстановке. Неплохо про-
говорить речь (или хотя бы ее отрывки) перед зеркалом или записать на магнитофон. Скорее всего, эта запись 
вам не понравится, но зато она покажет вам, над чем надо работать. 

7. При произнесении речи имейте «глазной контакт» со слушателями. Не бойтесь смотреть внима-
тельно в глаза то одному, то другому вашему слушателю – пусть они чувствуют ваше внимание. 
Взгляд необходимо фиксировать на одну-две секунды на каждом слушателе, никого не обходя своим 
вниманием, в то же время не утыкаться в одного и того же симпатичного вам слушателя. 

8. Язык вашего тела должен быть подчинен смыслу речи. Ничто так не ценится как естественность, но 
естественность бывает результатом долгой работы над собой и техникой владения своим телом. Из первых 
советов выскажем следующее: стоять надо на прямых ногах (но не деревянных, как бы держа упор и позицию 
оратора). Руки свободно опущены и жестикулируют только в случае необходимости. Аудитория должна 
быть сосредоточена на смысле речи и ничто лишнее не должно ее отвлекать, ибо внимание слушателей в 
конце концов должно сосредоточиться только на глазах оратора – «зеркале» его души [1, с. 35–39]. 

Личность человека проявляется, прежде всего, в речи. Каков человек, такова и его речь. Проявле-
ние человека в речи и составляет образ ритора. Образ ритора – совокупность индивидуальных внеш-
них и внутренних характеристик говорящего или пишущего. Всякий человек создает определенный 
образ ритора, предлагая себя как участника общения. Образ ритора должен быть не только выразите-
лен, но привлекателен и уместен. 

Оратор должен добиваться доверия аудитории. Доверять возможно только человеку надежному, 
честному, нравственно безупречному, обладающему знаниями и способностью объяснять и аргумен-
тировать свою позицию. Оратор не должен актерствовать, поскольку обладает определенной пози-
цией, утверждающей его точку зрения на обсуждаемый предмет [3, с. 95]. 

Восприятие человека начинается с его внешнего вида. В понятие внешность оратора входят его 
костюм, мимика, жестикуляция, телодвижение, или пластика. Всякий элемент пластического поведе-
ния человека является своеобразным телесным «языком» человека, заявляющим о его характере, 
взглядах, мировоззрении. 

Оценка личности человека и его речи происходит по трем основным составляющим: нравствен-
ность человека (честный, добрый, справедливый ли это человек?); интеллект (образованность, знание, 
умение аргументировать); эстетика (словесное изящество, выражаемое в словах и произношении). 

Ораторские нравы – требования к качествам личности оратора. Эти качества могут быть нрав-
ственными и речевыми. Ораторские нравы показывают стиль личности человека, образ мысли и по-
ведения в разные исторические эпохи. 

Техника речи является своеобразной речевой гимнастикой. Как занятия спортом (гимнастикой, 
спортивными играми) или искусством требуют регулярной тренировки, так и подготовка публичной 
речи нуждается в постоянных упражнениях. Необходимо посвящать им 10–15 минут в день. Цель 
таких занятий – постановка дыхания, развитие артикуляции, интонационной выразительности. 

Сегодня многим деловым людям, к сожалению, не хватает таких знаний и умений. И деловая риторика ори-
ентирована на то, чтобы ознакомить их с правилами верного обращения со словом, с техникой его использова-
ния не только и публичном выступлении, но и в процессе слушания, и в ходе полемики, спора. 
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СМЫСЛОПОРОЖДЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПАРАНТЕЗУ В НЕМЕЦКОМ 
И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

Аннотация: в статье рассматриваются семантические и функциональные свойства парантезы. 
Приведены примеры из немецкой и русской художественной литературы, которые показывают глав-
ную характеристику парантезы – смыслопорождение. 

Ключевые слова: парантеза, смыслопорождение, новые тексты, полифункциональность, темпо-
ральность, локальность, квеститивность речевого сообщения, уточнение, комментарий. 

В многочисленных научных трудах германистов и русистов парантеза трактуется как вставка, изо-
ляция, внесение, включение и представляет собой графически выделенное высказывание, введенное 
в основное предложение. Парантеза является единицей речевого уровня и имеет свои семантические 
и функциональные особенности как в немецком, так и в русском художественном тексте. Парантеза 
способна выполнять функцию смыслопорождения, порождая новый смысл высказывания. 
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Русский литературовед Ю.М. Лотман характеризует смыслопорождение в качестве способности 
как культуры в целом, так и отдельных ее частей выдавать на «выходе» нетривиально новые тексты. 
Новые тексты – тексты, возникающие в результате необратимых процессов, то есть тексты, в опреде-
ленной мере непредсказуемые. Смыслопорождение происходит на всех уровнях культуры. Процесс 
этот подразумевает поступление извне в систему некоторых текстов и специфическую, непредсказу-
емую их трансформацию во время движения между входом и выходом системы. Системы этого рода – 
от минимальных семиотических единиц до глобальных, – обладают, при всем различии их материаль-
ной природы, структурным изоморфизмом. Это, с одной стороны, позволяет построить их минималь-
ную модель, а с другой – окажется чрезвычайно существенным при анализе смыслопорождения 
[1, с. 640]. 

Благодаря смыслопорождению в текст вносится добавочное семантическое значение и реализуется 
одновременно с грамматической, стилистической, содержательной и прагматической функциями. В 
нашем исследовании были выявлены следующие семантические характеристики парантезы: темпо-
ральность, локальность, квеститивность речевого сообщения, уточнение, комментарий. 

Темпоральность как семантическая составляющая парантезы порождает новый дополнительный 
смысл. Она подчеркивает временные рамки происходящего, содержит указания на события настоя-
щего, прошлого, будущего, их длительный или кратковременный характер, выполняя содержатель-
ную функцию: 

…er am 24. Dezember Kaviar gekauft habe, daß er sich alles habe erklären lassen, daß er auch am selben 
Abend in seinem Zimmer versucht habe – zwei Stunden lang -, das Gläschen zu öffnen, daß es ihm aber nicht 
gelungen sei. (P. Bichsel) 

Выражение локальности как семантическая характеристика придает добавочное значение выска-
зыванию, реализуя прежде всего грамматическую функцию. Она указывает на географическое распо-
ложение объекта, определяет местоположение предмета, персонажа: 

…он решил добираться транзитом через Индию (в Музаффарнаргаре близ Дели жил его старый 
друг, любимый сын индийского политического деятеля, посвятившего жизнь борьбе за запрещение 
убоя коров), и Новую Гвинею… (А.В. Салов). 

Парантеза в форме квеститивного речевого акта также вносит дополнительную информацию в 
текст. Здесь говорящий дает комментарий, оценку происходящему, привносит долю сомнения, неуве-
ренности в сказанное. Автор обращается к адресату, побуждает его к размышлениям, ведет взаимный 
диалог с воображаемым собеседником, что создает прагматический эффект: 

Успокоенный результатом размышлений (или приступа паранойи?), я решил… (С.А. Стебли-
ненко). 

Парантетическая конструкция, содержащая уточнение-дополнение, привносит новый смысл через 
детализацию и конкретизацию сказанного. Здесь сообщаются некоторые дополнительные сведения о 
предмете описания, персонаже, действии или событии: 

…dieses Jahrzehnt um den Hitler – Krieg oder – Asien dazugerechnet – das Jahrzehnt um den Zweiten 
Weltkrieg…(R. Hochhuth). 

Смыслопорождение через парантезу, главным образом, осуществляется в конструкциях, в которых 
автор отражает чувств героев. Они могут находить выражение в комментирующих парантезах: удив-
ления, желания, восторга, возмущения. 

Так, в парантезе в форме комментария мы обнаруживаем удивление автора по поводу националь-
ных особенностей страны. Он использует иронию по отношению к представителям властей, осу-
ществляя стилистическую функцию: 

…was ein Beerliiwein ist – und das in Englisch! –, machte mich aufmerksam…(M. Frisch). 
Парантеза активно выступает в качестве смыслопорождающей единицы как в немецком, так и в 

русском художественном тексте. Несмотря на то, что парантетическая конструкция зависит от основ-
ной части предложения, она редко реализует только одну функцию. Парантеза полифункциональна, 
что расширяет ее семантические возможности. 
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Аннотация: в статье рассматривается функционирование смысловых частиц в романе Ф.А. Аб-
рамова «Братья и сестры», служащих для привлечения внимания адресата к какому-либо предмету, 
ситуации, оценке, отмечается их значимость в реализации акцентирующей функции, прослежива-
ется их роль в идиостиле писателя. 
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Внимание исследователей не раз интересовали функциональные особенности тех или иных частиц. 
Сложность классификации частиц заключается прежде всего в том, что в научной литературе нет единого 
взгляда на количество разрядов частиц и их сущность. И объем разрядов, и их границы трактуются по-раз-
ному различными исследователями. Здесь важно помнить, что «частица – не речь с отдельным смыслом, а 
звук или созвучие, придающее своеобразный оттенок тому предложению, в котором оно находится… Только 
в предложении частица имеет свой смысл, свое значение. Значение частицы состоит в том, что она придает 
известный оттенок речи, оттенок же часто улавливается только из контекста» [3, с. 364]. 

Интерес представляют частицы, функционирующие в произведениях художественной литературы. 
Анализ языка произведений Ф.А. Абрамова позволяет считать частицы единицами, входящими в систему 

средств писателя – именно такая оценка дается стилистическим возможностям частиц. Проследим функци-
онирование частиц, выражающих различные смысловые оттенки значений слов в речи. Это такие частицы: 
указательные, определительные, выделительно-ограничительные и усилительные. 

Указательные частицы единичны: к ним относятся вон, вот. Вон употребляется при указании на 
что-нибудь дальнее, вот – при указании на ближнее: – А вон-то, вон-то! Еще один пароход! [1, с. 204]; 
И вон кузница нараспашку – издалека, с передней улицы, видно пламя [1, с. 285]; – Вот лес: сосняк да 
лиственница, это со стороны Пенеги [2, с. 82]. 

Разнообразные употребления частицы вот объединяются чисто прагматической особенностью – 
привлечение внимания адресата к какому-либо предмету, ситуации, оценке. Употребляя частицы вот, 
вон субъект речи как бы сигнализирует: «обратите внимание, это важно» [5, с. 123]. Например: 

И вот уже отделилась от острова знакомая сутуловатая фигура – и тяп-тяп по песчаной отмели 
[1, с. 357]; И вот сейчас она шла, пошатываясь, по дороге и выводила свою любимую. Во весь голос [2, с. 75]. 

Указательные частицы служат не только для указания на предметы и явления внешнего мира, но 
и для связывания и указательного подчеркивания слов, например: – Вот это по-военному, – одобри-
тельно сказал он, сдвигая кубанку на затылок [1, с. 72]. 

Указательная частица вот в составе идиоматических сочетаний употребляется в значении междо-
метия: вот те на!, вот те раз!, вот это да!, вот так!, вот так фунт!, вот что!, и т. п. : – Вот те 
на! Вы как хошь, а с меня хватит [2, с. 98]. 

Указательная частица вон в значении «резкого приказа уйти» тоже иногда относится некоторыми 
лингвистами к междометиям: – Вон отсюда! Сейчас же убирайтесь! [1, с. 484]. Несмотря на то, что 
слово вон близко по значению к междометиям, оно остаётся частицей «для связывания указательного 
подчёркивания слов» [5, с. 178]. Оно усиливает и подчёркивает наречие отсюда. 

В идиостиле Ф.А. Абрамова среди усилительных частиц даже играет важную коммуникативную 
роль в формировании высказывания, выделения семантических субъективно-модальных компонен-
тов, характеристики авторской речи, индивидуализации речи героев. 

В словарных характеристиках частицы даже отмечается ее функциональная значимость в реали-
зации акцентирующей функции, в основе которой лежат значения неожиданности – «говорящий ука-
зывает на то, что данный признак, включающийся в ряде однородных признаков, проявляется как 
необычный, наименее ожидаемый, употребляется для выделения и усиления слов, к которым отно-
сится» [4, с. 129]; частица даже «отмечает объект, признак как необычный, неожиданный и тем самым 
показывает крайнюю, максимальную степень признака» [5, с. 92]. Например: Чугаретти закивал го-
ловой – даже он понимал, что к райкому лучше не подъезжать на машине [2, с. 49]; Он вчера специ-
ально гонял на Копанец Чугаретти – отвезти табак Михаилу, и даже пачку «Звездочки» накинул, от 
себя урвал, а Михаил даже спасибо не сказал [2, с. 79]. 

С помощью частицы даже говорящий показывает, что выделяемый ею компонент обозначает что-
то необычное, неожиданное и поэтому превосходит в каком-либо отношении содержание предыду-
щего компонента. Поставленная перед каким-либо словом в предложении, она резко выделяет это 
слово, придавая большую выразительность: Даже для бакенщика за островом не было работы: па-
роходы ходили по широкому правому рукаву [2, с. 105]. 

Элементы окружения частицы даже в стилистически неокрашенной речи, как правило, распола-
гаются слева от нее. В текстах Ф. А. Абрамова частые случаи расположения лексемы даже в такой 
позиции. Во всех случаях элементы сферы действия частицы даже (и даже; даже и; даже так; что-
то даже; даже когда) выступают «стилистически нагруженными», напряженными, останавливая на 
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себе внимание читателя. Например: – Да вы что же, у нас жить, что ли, намерены? – Нет, не думаю. 
Даже если б и пригласили [1, с. 44]; Все-таки Степан Андриянович нашел чистую травяную поляну и 
даже помахал немного косой [2, с. 102]. 

Выделительно-ограничительные частицы относятся к тому слову, которое они логически выде-
ляют в предложении. Эти частицы также очень близки к наречиям; они придают ограничительный 
оттенок слову или группе слов в предложении, например: Ведь если они и смогут добраться до Рогова 
засветло (а в темноте там и лодки не найти), то только этим путем [2, с. 88]; И, может быть, 
только эти карие глаза, всегда самоуверенные и насмешливые, может быть, только они и остались 
от прежней Дунярки [2, с. 96]; Запрудили танцевальную площадку, задавили бревна на лужку, в за-
тишке развалились. Этим все едино, что свадьба, что похороны, лишь бы время убить, лишь бы язы-
ком почесать [2, с. 333]; Почти все решились, а Лиза все думала [2, с. 122]. 

Употребление определительных частиц именно, как раз связано в первую очередь с интерпретацией субъ-
ектом речи (субъектом оценки) объективного содержания высказывания, в котором «говорящий, субъект 
оценки, подчеркивает определенный факт, утверждая его как единственно истинный или единственно важный 
в данном содержании; это утверждение направлено на собеседника, воспринимающего субъекта, у которого не 
должно быть сомнений в истинности или важности утверждаемого факта» [6, с. 79]. 

И именно эта неуклюжая хитрость – нитками же белыми шита! – больше всего и взбесила его сейчас. Так 
взбесила, что в кармане ватника карандаш попался – в куски разломал [1, с. 412]; Он пошел в магазин сельпо – 
как раз в это время продавщица начала греметь дверями, должно быть с обеда возвратилась [2, с. 110]. 

Таким образом, употребление смысловых частиц, привлекаемых Ф. А. Абрамовым для решения 
стилистических задач, позволяет считать их специфическими языковыми средствами, участвующими 
в реализации стилистических функций, создании индивидуального стиля писателя, дает возможность 
дополнить представление о частицах, которое связано со стремлением писателя-стилиста осветить и 
сохранить национальную языковую картину мира русского народа. 
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В методике преподавания русского языка как иностранного (РКИ) большое внимание уделяется 
способам учебной репрезентации различных типов языковых единиц (Г.И. Богина, Ю.Н. Караулов, 
С.М. Андреева, Е.А. Быстрова, Д.И. Батурина, Н.А. Ипполитова, Н.В. Ерёменко, А.Ш. Зайнетдинов, 
И.Б. Игнатова, О.А. Каменская, О.Д. Митрофанова, С.М. Мордас, И.И. Халеева, К.Н. Хитрик, 
И.С. Якиманская и др.). 

Литература, посвященная лингвистическому и лингвокультурологическому анализу пословиц, 
также достаточно содержательна. Исследование пословицы как паремиологической единицы нача-
лось еще в 60–80 годы XX столетия (А.М. Жигулев [2], В.М. Мокиенко [3], Л.А. Морозова [5], 
М.А. Рыбникова [9] и др.). Лингвокультурологической значимостью характеризуются описания от-
дельных тематических групп пословиц, анализ безэквивалентной и фоновой лексики в составе паре-
мий (В.П. Фелицына, В.М. Мокиенко [10]). Большой вклад в сопоставительное изучение паремий внес 
Г.Л. Пермяков, который создал основу универсальной когнитивной паремиологии [8]. В настоящее 
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время лингвокультурологические исследования в области паремий ведутся в рамках фольклорист-
ского, литературоведческого и лингвистического подходов. 

М.А. Рыбникова пишет, что «пословица дает полное, законченное суждение» [9, с. 19]. А.М. Жи-
гулев отмечает, что пословицы – это «краткие устойчивые народные изречения, обобщающие соци-
ально-исторический опыт народа и вошедшие в разговорную речь» [2, с. 7]. Таким образом, посло-
вицы отражают быт, историю, культуру, традиции народа. Культурный фон этого лингвокультуроло-
гически ценного материала раскрывается в статьях и монографиях, отражается в словарях [4; 6; 7], но 
не всегда репрезентируется в учебниках РКИ. 

Так, из учебников комплекса «Дорога в Россию» [1] мы отобрали для исследования 45 пословиц, 
не всегда получающих исчерпывающий лингвокультурологический комментарий. Большинство этих 
пословиц мы распределили по следующим тематическим группам: «Друг, дружба», «Труд» «Учение, 
интеллект». Отдельные паремии не были объединены в тематические группы, но в самом общем 
смысле и для них можно установить тематическую близость, соотнесенность с определенной сферой 
человеческого опыта. 

В качестве компонентов пословиц выступают, например, следующие безэквивалентные лексемы, 
отражающие реалии традиционного русского быта: Масленица, сани, блины. 

Студенту-иностранцу необходимо представить лингвокультурологический комментарий таких 
безэквивалентных компонентов, чтобы затем перейти к толкованию всей пословицы. В лингвокуль-
турологических источниках мы обнаруживаем комментарии к данным лексемам: 

Блины – национальное русское кушанье. Блин – тонкая мягкая лепешка из жидкого кислого (дрож-
жевого) теста, испеченная на сковороде. Блины едят с маслом, сметаной, икрой, яйцами, вареньем и т. 
п. Первый блин часто бывает неудачным (плохо снимается со сковороды, получается как ком, а не 
лепешка), но по нему хозяйка определяет, жидко или густо замешено тесто, хорошо ли прогрелась и 
промаслилась сковорода [10, с. 27–28]. 

Возможно и комплексное комментирование двух или более безэквивалентных лексем в одном 
лингвострановедческом тексте: 

Употребление слова сани в русском фольклоре отражает значимость этого средства транспорта в 
условиях России, где зима длится очень долго. Зимняя дорога с утрамбованным копытами и санными 
полозьями снегом, кибитка и быстрая тройка впряжённых в неё лошадей – один из популярных в 
дореволюционный период символов России. Этот образ запечатлён на картинах многих русских ху-
дожников, отражён в многочисленных народных песнях и романсах, в стихах и прозе русских поэтов 
и писателей. На Руси существовало немало разновидностей саней – открытые сани и сани с крытым 
верхом (кибитка), большие дорожные сани и маленькие – городские, крестьянские сани (дровни), ис-
пользуемые в обиходе, и детские ручные санки для катания с гор. По числу запрягаемых в сани лоша-
дей различались сани троичные (тройки), парные и одиночные. Катание на санях было одним из лю-
бимых увеселений на русских народных праздниках зимой, например, на святки (праздничное время 
от рождества до крещения) и на Масленицу (своеобразный праздник проводов зимы перед так назы-
ваемым великим постом). Эти народные традиции сохранены и обогащены в наше время. Зимой во 
многих городах России в парках культуры проводятся «праздники русской зимы», непременным ат-
рибутом которых является катание на санях. 

Сани сопровождали русского человека и в весёлые минуты, и в печальные. Ни одна деревенская 
свадьба зимой не обходилась без стремительной скачки на зимней тройке с бубенцами. В древности 
на санях провожали в последний путь умерших [10, с. 125]. 

Итак, преподаватель должен располагать необходимыми материалами для комментирования без-
эквивалентной лексики с целью расширения фоновых знаний и развития речи иностранцев, разраба-
тывать комплексные лингвострановедческие комментарии для использования в процессе изучения 
определенных коммуникативных тем. 
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Аннотация: метод проектов является одним из наиболее действенных способов обучения англий-
скому зыку. По мнению автора статьи, основной целью использования проектной методики является 
возможность эффективного овладения учащимися иноязычной коммуникативной компетенцией. 

Ключевые слова: проектная деятельность, метод проектов, принцип сотрудничества, коммуни-
кативная компетенция. 

В настоящее время учебный проект является интегрированным компонентом современной си-
стемы образования, целью которого является стимулирование интереса учащихся к определенного 
вида проблемам через проектную деятельность, которая предусматривает решение одной или целого 
ряда проблем, а также организация практического применения полученных знаний. При этом следует 
отметить, что основой проекта при обучении иностранному языку является развитие познавательных 
интересов учащихся, а реализация проекта предполагает результат, применимый в реальной деятель-
ности. 

Проект от лат. «projektus» означает буквально «выброшенный вперед», «выступающий», «броса-
ющийся в глаза», а французское слово «projet» переводится как «намерение, которое будет осуществ-
лено в будущем». В современном понимании метод проектов предполагает использование широкого 
спектра проблемных, исследовательских, поисковых методов, ориентированных на реальный практи-
ческий результат, значимый для учащегося, с одной стороны, и на разработку проблемы с учетом 
различных условий ее решения и реализации результатов с другой. Метод проектов предполагает ори-
ентацию на личность ученика, его потребности и возможности, основывается на принципах сотруд-
ничества и включения учащихся в активные виды деятельности. Существуют различные классифика-
ции проектов. Так, Саймон Хайнес предлагает четыре основных критерия, по которым различают 
типы проектов [2]: 

1. Проекты-сообщения или исследовательские проекты (Information and Research projects). 
2. Проекты-интервью (Survey projects). 
3. Проект-производство (Production projects). 
4. Проекты-ролевые игры и драматические представления (Performance and Organisational projects). 
Но наиболее полной классификацией проектов считается классификация, предложенная Е.С. По-

лат. Она может быть применена к проектам, используемым в преподавании любой учебной дисци-
плины. Ученый проводит классификацию по следующим типологическим признакам [3; 6; 4]: 

1) доминирующий в проекте вид деятельности: творческий, практико-ориентированный, исследо-
вательский, ролево-игровой, информационный и т. п.; 

2) предметно-содержательная область: монопроект (в рамках одной области знания) и межпред-
метный проект; 

3) характер координации проекта: с открытой координацией (непосредственный) и со скрытой ко-
ординацией (имитирующий участника проекта); 

4) характер контактов: внутренний, региональный, международный и т. д.; 
5) количество участников проекта: личностные, парные, групповые; 
6) продолжительность проекта: краткосрочный, средней продолжительности, долгосрочный. 
7) форма контроля: итоговый, текущий. 
В данной статье представлен опыт реализации проекта по теме «Astrakhan Sights» «Достоприме-

чательности Астрахани» студентами Социологического факультета Астраханского государственного 
университета, изучающими английский язык как иностранный. Проект носил исследовательский, 
междисциплинарный характер, целью которого было совершенствование коммуникативных умений 
и развитие коммуникативной мотивации [1; 5]. Для достижения поставленной цели при использова-
нии проектной технологии нам потребовалось решить следующие задачи: 

1) развитие познавательных навыков и речевых умений; 
2) изучение истории и культуры родного края, туристической привлекательности Астраханской 

области; 
3) развитие лингвострановедческой и межкультурной компетенции студентов; 
4) формирование навыков критического мышления и интегрирования знания из различных обла-

стей наук; 
5) развитие умения ориентироваться в информационном пространстве; 
6) формирование навыков организации самостоятельной работы студентов. 
Основным заданием для студентов была разработка и презентация проекта на английском языке. 

Проект осуществлялся поэтапно: 
1. Подготовка проекта. 
2. Организация участников проекта. 
3. Выполнение проекта. 
4. Презентация проекта. 
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5. Подведение итогов проектной работы. 
На этапе «Подготовка проекта» главным организатором деятельности выступил преподаватель, 

который, предварительно изучив индивидуальные способности, интересы и жизненный опыт каждого 
ученика, предложил выбор темы и коммуникативные задачи, решение которых привело участников 
проекта к формулированию проблемы: «Как привлечь туристов к Астраханскому краю». Совместно 
со студентами были определены план действий и сроки реализации проекта. Преподавателем был по-
добран материал, способствующий усвоению тематической лексики. 

Следующим этапом стала организация участников проекта, в ходе которой сначала были сформи-
рованы группы студентов, где перед каждым стояла своя определенная задача. Распределяя обязан-
ности, преподаватель учитывал склонности участников проекта к логичным рассуждениям, к форми-
рованию выводов и к оформлению проектной работы. При формировании групп в их состав были 
включены студенты разного пола, разной успеваемости и различных социальных групп. 

Этап «Выполнение проекта» включал в себя создание мини-проектов. В ходе работы студенты 
самостоятельно осуществляли поиск новой исторической, краеведческой и социологической инфор-
мации об Астрахани на английском языке, занимались обсуждением этой информации и ее докумен-
тированием. Результатом такой творческой деятельности явились, подготовленные участниками про-
екта рекламные двуязычные иллюстрированные буклеты. 

На четвертом этапе происходила собственно презентация проектов, их защита и обсуждение. В 
качестве способа предъявления проекта участниками была выбрана видеопрезентация. Для увеличе-
ния мотивации участников проекта в жюри помимо преподавателя были включены студенты старших 
курсов, сотрудник турфирмы, а также носитель языка. После презентации каждый из членов жюри 
имел возможность выразить свое отношения к проекту и внести свои предложения. 

В ходе этапа «Подведение итогов проектной деятельности» была организована дискуссия на тему 
развития туристической привлекательности Астраханской области. 

Говоря об итогах реализованного проекта нами отмечены следующие положительные результаты 
обучения: студенты самостоятельно освоили изученный материал по учебной теме, расширив тем са-
мым словарный запас и кругозор, закрепили имеющиеся лексико-грамматические навыки, повысили 
уровень коммуникативных навыков, приобрели опыт работы в группах сменного состава, а также 
научились самоорганизации в проведении исследовательской и творческой работы. В качестве слож-
ностей предпринятой работы хотелось бы отметить, прежде всего, неизбежные языковые ошибки и 
неспособность отдельных студентов к самоорганизации. 

В заключении следует отметить, что использование метода проектов при обучении английскому 
языку позволяет студентам использовать иностранный язык как средство познания, способ выраже-
ния собственных мыслей, восприятия и осмысление мыслей других людей. Это наиболее действенный 
способ переключить внимание учащихся с формы высказывания на содержание и включиться в по-
знание окружающего мира средствами английского языка, расширяя тем самым сферу действия со-
циокультурной компетенции. 
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ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА ИСКОННО РУССКИХ 
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Аннотация: в статье обосновывается необходимость использования этимологической инфор-
мации об опрощенных словах для восполнения мотивационных лакун, возникающих в процессе обуче-
ния. 

Ключевые слова: внутренняя форма слова, мотивология, мотивация, семантизация, педагогиче-
ская лингвистика. 

Описание лингвистического материала осуществлено с помощью понятия внутренняя форма 
слова, сокращенно ВФС, используемого в рамках мотивологии, новой лингвистической дисциплины, 
возникшей на стыке этимологии и синхронического словообразования. В мотивологии, в отличие от 
этимологии, исследуется не столько признаки, легшие в основу номинации, сколько закономерности 
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отсутствия мотивации в опрощенных словах и систематизация самих таких слов. Для восстановления 
забытой мотивации используется ВФС, основу которой составляет актантная структура слова. В ста-
тье приведена классификация опрощенных имен существительных по степени семантической близо-
сти с родственными словами. Каждая мотивационная группа классификации может состоять из трех 
подгрупп: а) существительные, легко соотносимые с родственными словами, ср. город < городить; 
б) существительные, чье родство с мотивирующими словами не так очевидно, ср. зеркало < зреть; 
в) существительные, не имеющие родственных слов в современном русском языке, ср. люди. Для объ-
яснения мотивации последних слов используется значения этимологических корней, приводимых в 
соответствующих словарях. Результаты приведенного анализа могут быть использованы в вузовском 
преподавании курса морфемики и словообразования. 

Семантизация слов в процессе обучения предполагает комплекс лингвистической и фоновой ин-
формации о лексической единице, подлежащей усвоению. Внутренняя форма слова (ВФС) является 
важной составляющей данного комплекса, однако семантизация опрощенных слов без соответствую-
щих этимологических справок невозможна. Цели и задачи этимологии иные, чем в педагогической 
лингвистике, «в которой язык описывается не «в себе и для себя», а с учетом того, что такое описание 
должно с максимальной степенью отвечать потребностям обучения этому языку как средству пере-
дачи своих и восприятия чужих информационных состояний». Исходя из этого определения, можно 
предположить, что для семантизации лексической единицы полезна не всякая этимологическая 
справка, а только та, которая в наиболее удобной для учащихся форме восполнит мотивационные ла-
куны опрощенных слов. 

Жесткое противопоставление синхронически мотивированных слов опрощенным, то есть мотиви-
рованным диахронически, в последнее время ослабляется. На стыке этимологии и синхронического 
словообразования есть много языкового материала, требующего лингвистического осмысления. «В 
настоящее время уже можно говорить о зарождении особой языковедческой дисциплины мотиволо-
гии – учения о мотивах номинации, имеющего свой научный аппарат, терминологию и методы ана-
лиза, отделенного от наиболее близкого к нему учения о происхождении слов – этимологии». По мне-
нию ученого, «… труд этимолога заканчивается там, где начинаются усилия мотиволога. Этимолог 
вскрывает побудительный фактор номинации, признак, который лег в основу наименования, т. е. его 
мотив. Но закономерности мотивации, наличие или отсутствие мотивированности в той или иной лек-
семе в синхронии, систематизация мотивов по гомогенным группам – мотивемам – эти и другие про-
блемы мотивологии в орбиту внимания этимолога не входят». Инструментом исследования мотиво-
лога может быть понятие внутренней формы слова (ВФС), если его не отождествлять с синхрониче-
ской мотивированностью. 

В рамках мотивологии ВФС – это лингвистически достоверный способ прочтения значения слова 
с забытой мотивацией. Восстановленная ВФС направляет мысль лингвиста при семантизации слова. 
Данное определение опирается на мнение А.А. Потебни, писавшего, что ВФС, или ближайшее этимо-
логическое значение слова и шире – предшествующее значение слова, «показывает, как представля-
ется человеку его собственная мысль». А.А. Потебня, как известно, развил и конкретизировал идеи В. 
фон Гумбольдта о внутренней форме языка. Раскрывая это понятие, немецкий ученый писал: «… ду-
ховная способность … существует единственно в своей деятельности и представляет собой следую-
щие друг за другом вспышки силы, выступающей во всей своей цельности, хотя и избравшей для себя 
одно-единственное направление. Законы языка суть не что иное, как колеи, по которым движется ду-
ховная деятельность при языкотворчестве, или, привлекая другое сравнение, не что иное, как формы, 
в которых языкотворческая сила отчеканивает свои звуки». 

Можно предположить, что ВФС является таким же неотъемлемым свойством слова, как его лек-
сическое значение. В плане содержания слова обычно выделяют «денотативное» значение, отражаю-
щее в с е признаки некоторого класса предметов внеязыкового мира. Часть этих признаков, необхо-
димых и достаточных для указания на него и выделения самого слова в ряду соотносимых в опреде-
ленном отношении слов, составляют «сигнификативное» значение, которое обычно отождествляют с 
лексическим значением слова. Выделение сигнификативного значения из денотативного осуществля-
ется путем сопоставления данного слова с другими, соотносимыми с ним по лингвистически значи-
мым признакам, словами: синонимами, антонимами, гипонимами, паронимами. Таким образом, сиг-
нификативное (лексическое) значение слова направлено одновременно и на предметный мир (через 
денотативное значение), и (через известный набор семантико-стилистических оппозиций) на лекси-
ческую систему языка. Одной из таких оппозиций может служить ВФС. 

Внутренняя форма слова основывается на понятии мотивации [1]. 
В целях обучению русскому языку необходимо выявить ВФС наиболее употребительных слов. 

Для этого были использованы «Инвариантный словник базовых учебных словарей русского языка», 
на основе которых осуществляется лексикографическая деятельность в Государственном институте 
русского языка им. А.С. Пушкина, и непроизводные и одиночные слова, в «Словообразовательном 
словаре русского языка» А.Н. Тихонова. В результате наложения списков был получен словник, вклю-
чающий в себя около двух тысяч слов. При этом допускается, что наложение других словников при-
ведет к результатам, несколько отличным в частностях, но одинаковым по существу. Сказанное спра-
ведливо и для источников этимологических справок. В данной работе использованы: «Историко-эти-
мологический словарь современного русского языка» П.Я. Черных; «Этимологический словарь рус-
ского языка» М. Фасмера; «Краткий этимологический словарь русского языка» Н.М. Шанского, 
В.В. Иванова, Т.В. Шанской; а также переиздание последнего словаря – «Этимологический словарь 
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русского языка» Н.М. Шанского, Т.А. Бобровой. В тексте статьи при ссылках на эти словари приво-
дятся буквенные указания на первую фамилию авторов: (Ч), (Ф), (Ш). 

Структуру ВФС составляют актанты слова, на основе которых строится толкование. Так, согласно 
предложенному определению, ВФС слова город – «то, что огорожено», ср. городить, а слова окно – 
«то, что напоминает око дома», ср. око. ВФС этих слов объясняет такие современные примеры слово-
употребления, как в черте города; Окна дома смотрят на улицу. Приведенные примеры иллюстри-
руют ВФС, основанные на «ближайшем значении слова», по А.А. Потебне. В некоторых случаях ВФС 
предпочтительнее строить на иной этимологической справке, а именно: на реконструируемом этимо-
логическом корне. Например, ближайшим этимологическим значением слова топор является «боевое 
орудие», а его этимологический корень является звукоподражательным, со значением «бить, коло-
тить». ВФС этого слова, основанная на значении его корня, ярче иллюстрирует функцию этого орудия 
и мотивацию его наименования: топор – «то, чем бьют, колотят», ср. тяпать. Часто значение этимо-
логического корня одновременно является «ближайшим» значением семантизируемого слова. Напри-
мер, угол – «то, что изогнуто». Таким образом, ВФС как бы цементирует прошлое и настоящее лекси-
ческой единицы. Этимологическая информация, не включенная в ВФС, может квалифицироваться как 
фоновое знание. 

Непроизводные исконно русские слова могут иметь этимологически родственные русские слова с 
разной степенью семантической близости и не иметь таковых. Соответственно этим различиям стро-
ится их классификация. В первую группу входят слова, типа город, огород, городить, легко соотно-
симые друг с другом, но, согласно правилам синхронического словообразования, являющиеся непро-
изводными. Во вторую группу включаются слова, типа речь, пророк, рок, обречь, обречь, оброк, урок, 
отрок, отрицать, этимологическое родство которых не так очевидно. В третью группу объединяются 
слова, типа день, ночь, не имеющие этимологических соответствий в русском языке. Понятно, что 
синхронически производные от этих слов, типа дневной, ночной, не учитываются. В данной статье 
анализируется большинство ВФС исконно русских непроизводных имен существительных, отобран-
ных по предложенным выше условиям. 

Мотивационное значение «лицо – производитель или результат действия, названного глаголом»: 
1) сторож < стеречь (Ч); ведьма < ведать (Ч); трус < трястись (Ч); 
2) кузнец (тот же корень, что в ковать) (Ч); соперник (тот же корень, что в переть) (Ч); дочь, дети 

«те, кого кормят грудью», ср. доить (Ч); бог «тот, кто наделяет богатством», ср. богатый (Ч); сосед 
«тот, кто сидит вместе», ср. сидеть (Ч); невеста «та, кто неизвестна», ср. ведать (Ч); вдова «та, кото-
рая разделена, разлучена» (Ч);» 

3) люди «те, кто вырастают» (Ч); друг ( и.-е. корень со знач. «поддерживать, подпирать, держать) 
(Ч); приятель (и.-е. корень со знач. «любить, жалеть») (Ч). 

Мотивационное значение «животное, производящее действие названное глаголом: 
1) лягушка < лягаться (Ш); петух < петь (Ш); волк (и.-е. корень со знач. «волочить, влечь») (Ч); 
Мотивационное значение «неодушевленный предмет, производящий или предназначенный для со-

вершения действия, названного глаголом»: 
1) замок < замкнуть (Ч); забор, ср. забирать поле забором (Ф); одеяло < одеть (Ч); мыло < мыть 

)Ч); масло < мазать (Ч); рот < рыть, ср. рыло (Ч); знамя < знать (Ч); пиво < пить (Ч); ток < течь 
(Ч); грусть < грызть (Ч); горе < гореть (Ш); 

2) ворота, ср. вертеть (Ч); зеркало, ср. зреть (Ч); веревка «то, что связывает», ср. вереница, вериги 
(Ч); нож, ср. вонзить, пронзить (Ч); горло (и.-е- корень со знач. «пожирать, с жадностью глотать», ср. 
жрать (Ч); палка < палить (Ч); волна «то, что валит», ср. вал (Ч); щека «то, что скачет» (корень тот 
же, что в скакать) (Ч); колос (корень тот же, что в колоть) (Ч); ветер (корень тот же, что в веять) (Ч); 
смородина «то, что издает сильный терпкий запах», ср. смердеть (Ч); пар (корень тот же, что в преть) 
(Ч); слог < слечь (Ш); речь, ср. реку (Ч); число, ср. считать (Ч); луч (корень со знач. «светиться»), ср. 
лучина (Ч); заря ( корень со знач. «сиять, сверкать», ср. зреть (Ч); зерно (корень со знач. «созревать, 
трухлеть»), ср. зреть (Ч); цвет (корень тот же, что в цвести) (Ч); колесо (и.-е- корень со знач. «вер-
теться, вращаться», ср. кольцо (Ч); грех «то, что жжет», ср. греть (Ш); 

3) час (и.-е. корень со знач. «быть в движении, двигаться») (Ч); зуб (и.-е. корень со знач. «кусать, 
раскусывать, жалить») (Ч); рука (и.-е. корень со знач. «собирать») (Ч); пояс (и.-е. корень со знач. «опо-
ясывать») (Ч); лыжа (и.-е- корень со знач. «скользить» (Ч); роса (и.е. корень со знач. «истекать, 
литься» (Ч); буря (и.е. корень со знач. «реветь») (Ч); грудь (и.-е- корень со знач. «возвышаться, выпя-
чивать» (Ч); дым (и.-е- корень со знач. «рассеиваться, кружиться, вихриться») (Ч); ячмень (и.-е. корень 
со знач. «сгибаться» (Ч); день (и.-е. корень со знач. «излучать свет») (Ч); туча (и.-е- корень со знач. 
«стягиваться, собираться») (Ч); 

Мотивационное значение «действие и состояние, названное глаголом»: 
1) жизнь < жить (Ш); оборот < оборачивать (Ч); 
2) время (и.-е- корень тот же, что в вертеть) (Ч); ремесло «деятельность, связанная с рубкой» (и.-

е. корень тот же, что в рубить) (Ч); мороз (корень тот же, что в мерзнуть) (Ч); покой (корень тот же, 
что в почить) (Ч); 

3) ужас (и.-е. корень со знач. «устрашать») (Ч); 
Мотивационное значение «место действия, названное глаголом»: 
1) дыра < драть (Ч); рубеж < рубить (Ч); стол < стлать (Ч); простор < простираться (Ш); 

кладбище < класть (Ш); печать «то, что выжжено», ср. печь) (Ч); город < городить (Ш); огород < 
огородить (Ш); сад, ср. садить, сидеть, сесть (Ф); роща < расти (Ш); слог < слить (Ш); 

2) сторона (и.-е. корень со знач. «расширять, распространять), ср. простор (Ч); остров «то, что 
обтекается», ср. струя (Ш); деревня «то, что построено на очищенном участке земли», ср. драть (Ч); 
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река (и.-е корень со знач. «приходить в движение, устремляться», ср. реять, рой, ринуться (Ч); грязь 
«то, куда можно погрузиться», ср. груз, погрузиться, погрязнуть (Ч); дорога «то, что продрано», ср. 
дергать (Ч); 

3) тропа ( и.-е. корень со знач. «ступать, топтать, ходить мелкими шагами» (Ч); путь (и.-е. корень 
со знач. «ступать, идти, дорога» (Ч); юг (и.-е. корень со знач. «сиять, блестеть») (Ч); 

Мотивационное значение «неодушевленный предмет, являющийся объектом или результатом 
действия, названного глаголом»: 

1) повесть < поведать ((Ш); сказка < сказать (Ш); доход < доходить (Ш); разряд, ср. разрядить 
«распределить» (Ш); отряд < отрядить (Ш); очерк < очертить (Ш); обморок < обмереть (Ш); вид 
«то, что видно», ср. видеть (Ф); проволока < проволочить (Ш); семя < сеять (Ш); сметана «то, что 
сметано», ср. сметать «сгребать, собирать в кучу»(Ш); творог < творить (Ш); трава «то, что тра-
вят», ср травить «использовать, расходовать на корм животным» (Ш); рубль < рубить (Ч); доля < 
делить (Ш); подошва < подшить (Ш); тряпка «то, что трепали», ср. трепать (Ш); объем < объять 
(Ш); миг < мигать (Ч); 

2) тоска «то, что опорожняет, делает пустым», ср. тощий, тщета (Ч); порок «то, что порицается», ср. по-
рицать, речь, рок (Ч); ряд «то, что присоединено, связано», ср. орудие (Ч); чудо (и.-е. корень со знач. «прони-
каться уважением, почтением», ср. кудесник, чуять (Ч); пот (о-с. корень со знач. «печь») (Ч); привет, ср. вития, 
завет (Ш); образ «то, что изображено», ср. разить, резать, вырезать (Ш); столб «то, что поставлено», ср. 
столп (Ш); русло «то, что разрыто», ср. рвать, рыть, ров (Ч); обычай «то, к чему привыкли» (корень со знач. 
«привыкнуть» (Ш); край «то, что отрезано», ср. кроить (Ч); мел «то, что размолото» (корень тот же, что в мо-
лоть) (Ч); щель «то, что разрезано, рассечено» (корень тот же, что в скала, осколок, скалить) (Ч); скала «то, что 
расколото» (корень тот же, что в щель, осколок) (Ч); сеть «то, что связано» (корень тот же, что в силок) (Ч); 
шкура «то, что срезано» (корень тот же, что в кора) (Ч); кора «то, что срезано» (корень со знач. «резать, срезать») 
(Ч); коса (корень тот же, что в чесать, космы) (Ч); гриб (корень тот же, что в грести) (Ч); квас «то, что изготов-
лено путем скисания»(корень тот же, что в кислый, киснуть, кисель) (Ч); вес (корень тот же, что в висеть) (Ш); 
опыт, ср пытать (Ч); завет, ср. вече, совет, обет (Ш); слово, слава «то, что слышно», ср. слух, слыть (Ч); ум 
(и.-е- корень со знач. «воспринимать, понимать», ср. явиться, явь, наяву (Ч); весть, ср. ведать (Ш); честь (ко-
рень тот же, что в чтить) (Ш); воля (и.-е. корень со знач. «желать, велеть»), ср. велеть (Ч); сила «то, что соеди-
няет, связывает», ср. силок (Ч); стыд «то, что заставляет сжиматься, цепенеть, коченеть», ср. студень (Ч); 

3) яма «то, что выкопано» (Ч); цепь «то, что разделено, состоит из отдельных частей» (и.-е. корень 
со знач. «разделять») (Ч); угол «то, что изогнуто» (и.-е. корень со знач. «сгибать, гнуть» (Ч); дом «то, 
что построено» (и.-е. корень со знач, «строить») (Ч); страх «то, что вызывает оцепенение» (Ф); мысль 
(и.-е. корень со знач. «стремиться, страстно хотеть чего-л.» (Ч). 

Мотивационное значение «предмет – носитель признака, названного прилагательным»: 
1) белье < белый (Ч); горчица < горький (Ч); право < правый (Ш); должность < должный (Ш); 

добро < добрый (Ш); ромашка < Antemis romana (Ч); 
2) тень, ср. темный (Ч); руда, ср. русый, рыжий (Ч); золото, ср. желтый (Ч); пласт, плащ, ср. 

плоский (Ч); лук (оружие) «то, что является дугообразным», ср. лука, лукоморье (Ч); мука, мяч, ср. 
мягкий (Ч); перчатка < (устар.) перщатый, ср. перст (Ч); рябина ( и.-е. корень со знач. «темно-красный, 
багровый», ср. рябчик (Ч); свобода (тот же корень, что в свой) (Ч); смерть «своя (букв. (хорошая) 
смерть», ср. свой, мертвый (Ш); крыло, ср кривой (Ч); жар (и.-е- корень со знач. «жаркий, горячий, 
теплый», ср. гореть, греть, горн (Ч); мир (и.-е. корень со знач. «мягкий, кроткий, милый», ср. милый (Ч); 

3) малина (и.-е. корень со знач. «темный, нечистый, грязноватый» (Ч); береза (и.-е. корень со знач. «блестящий, 
светлый, белеющий» (Ч); ива (и.-е. корень со знач. «красноватый» (Ч); ель (и.-е- корень со знач. «острый, колючий») 
(Ч); мед (и.-е- корень со знач. «сладкий») (Ч); слеза (и.-е. корень со знач. «сырой, влажный, мокрый») (Ч). 

Мотивационное значение «место – носитель признака, названного прилагательным»: 
1) тупик < тупой (Ш); площадь < плоский (Ш); 
2) материк < матерая земля «твердая земля, суша» (Ш); 
3) дно (и.-е. корень со знач. «глубокий») (Ч); лужа (и.-е. корень со знач. «черный, блестяще-черный» (Ч). 
Мотивационное значение «лицо – носитель признака, названного прилагательным»: 
1) сирота < сирый (Ш); мальчик < малый (Ч); мужчина < мужской (Ш); женщина < женский (Ш); 
2) немец < немой «не говорящий»(Ч); 
Мотивационное значение «животное – носитель признака, названного прилагательным»: 
1) белка < белый (Ч); ворон, ворона < вороной (Ч); соловей < соловый (Ч); 
2) лебедь (и.-е. корень со знач. «белый» (Ч); птица (и.-е. корень со знач. «малый» (Ч); голубь (и.-

е- корень со знач. «желтый, зеленый, серый, синий, голубой» (Ч). 
Мотивационное значение «неодушевленный предмет, похожий на то, что названо существительным»: 
1) спичка < спица (Ч); черепаха < череп (Ч); клетка < клеть (Ш); пшеница < пшено (Ш); вилка < 

вилы (Ч); ножницы < нож (Ч); окно < око (Ч); зонт < зонтик (Ч); кольцо < колесо (Ч); почва < по-
дошва (Ч); степень < ступень (Ч); крыльцо < крыло (Ч); 

2) порошок < порох «пыль» (Ш); ресница (тот же корень, что в ряд) (Ч); кожа «то, что напоминает 
козью шкуру», ср. коза (Ш); сутки «то, что напоминает стык, слияние, стечение», ср. ткать (Ч); сча-
стье «своя (букв. хорошая) часть». ср. свой, часть) (Ш). 

Мотивационное значение «то, что изготовлено из предмета, названного существительным: 
1) полотенце < полотно (Ш); щетка < щетина (Ч); 
2) платок < плат «кусок материи» (Ч). 
Мотивационное значение «неодушевленный предмет, имеющий отношение к тому, что названо 

существительным». 
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1) клубника <клубень (Ш); государство < государь (Ш); сердце < середина (Ч) 
2) ведро (тот же корень, что в вода), ср. выдра (Ч); говядина (тот же корень, что в гумно) (Ч). 
Мотивационное значение «одушевленный предмет, имеющий отношение к тому, что названо су-

ществительным»: 
1) змея «та, что ползает по земле», ср. земля. 
Мотивационное значение «то, что напоминает звук, составляющий слоги основы этого слова»: 
1. Неодушевленный предмет: скрипка, балалайка, голос, гул, грохот, гром, ключ, колокол, свист, 

шепот, шум, звук (Ч). 
2. Лицо (подражание детскому лепету): мать, мама, внук, отец, тетя, дядя, дед (Ч). 
3. Животное: скворец, пчела, комар, жук, чайка, курица, сова, дрозд (Ч). 
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ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ МЕТАФОРЫ 
В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются основные подходы к проблеме языковой природы мета-
форы, которые не противоречат, а дополняют друг друга, подчеркивая функциональность, значи-
мость и разноплановость данного языкового явления. Являясь инструментом категоризации мира, 
метафора представляет собой механизм вторичной номинации, отражая особенности языковых 
картин мира разных этносов. 

Ключевые слова: метафора, скрытое сравнение, столкновение смыслов, когнитивистика, мета-
форическая номинация, регулярная многозначность. 

На протяжении последних десятилетий интерес к различным аспектам использования метафоры 
усиливался, а в последнее время внимание к этому языковому феномену особенно велико, и связано 
это, на наш взгляд, с трудностями, возникающими при решении загадки о структуре и природе мета-
форы, которая способна создавать целостность, объединяя разнородный материал. Кратко изложим 
основные концепции метафоры. 
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1. Метафора понимается как скрытое сравнение. Наиболее известным сторонником этой точки 
зрения, заложившим научные основы изучения метафоры, является древнегреческий мыслитель Ари-
стотель. «Сравнение – та же метафора, но отличающаяся присоединением [вводящего слова]; поэтому 
она не так приятна, ибо длиннее» [1, с. 194]. В настоящее время эти взгляды поддерживают такие 
зарубежные исследователи как Н. Гудман, считающий, что метафора «побуждает к сравнению – к 
сравнению …двух различных применений слова» [10, с. 196], Э. Ортони, утверждающий, что «про-
цесс сравнивания лежит в основе понимания уподобления, и что этот процесс можно определить и 
описать таким образом, что он будет полностью применим и к анализу метафоры» [10, с. 222]. Срав-
нительную концепцию метафоры поддерживают отечественные языковеды: И.В. Арнольд, определя-
ющая метафору как «скрытое сравнение, осуществляемое путем применения названия одного пред-
мета к другому и выявляющая таким образом какую-нибудь важную черту второго»  
[2, с. 83], В.Н. Телия, утверждающая, что «... метафоризация начинается с «ощущения подобия» (или 
сходства) формирующегося типового образа реалии и некоторого в чем-то сходного с ней «конкрет-
ного» образно-ассоциативного представления о другой реалии» [9, с. 137], О.И. Глазунова, считаю-
щая, что «метафора формируется образным путем …предметы и явления соотносятся друг с другом 
…на основании их визуального сходства» [6, с. 140]. 

2. Метафора возникает в результате столкновения смыслов. Представителями данной концепции 
являются М. Блэк, П. Хинли, М. Бирдсли, М. Хесс, М. Арбиб, Е. Китти, E.К. Уэй, С.С. Гусев и др., во 
взглядах на теорию метафоры которых можно усмотреть некоторые общие позиции. П. Хинли разра-
батывает вариант «теории словесных оппозиций, говоря о существовании двух отношений и столкно-
вении значений» [10, с. 205]. М. Бирдсли пишет о «непредсказуемости метафоры, неожиданных эф-
фектах, которые могут возникать даже при случайном соположении слов»  
[10, с. 213]. Блэк отмечает, что «целью метафоры не является замещение формального сравнения или 
любого другого буквального утверждения, у нее – свои собственные отличительные признаки» 
[10, с. 162], главный из которых – способность создавать, а не выражать сходство. Исследователь 
также отмечает, что во «взаимодействии» двух мыслей, «бьющих в одну точку» и «кроется тайна ме-
тафоры» [10, с. 163]. По мнению М. Блэка, механизм «метафоры взаимодействия» требует, чтобы чи-
татель использовал систему импликаций (или систему «общепринятых ассоциаций», или особую си-
стему, созданную для данного конкретного случая) как средство для выбора, акцентирования и свя-
зывания в систему признаков, важных для некоторой другой сферы. Такое использование «вспомога-
тельного субъекта» в целях более глубокого понимания характера «главного субъекта» – особая ин-
теллектуальная операция, требующая одновременного наличия в сознании представлений об обоих 
субъектах, но не сводимая к простому их сравнению» [10, с. 168]. 

3. Метафора понимается как «растяжение» или «напряжение». Этой точки зрения придерживается 
Д. Бергрен, который подчеркивает такое свойство метафоры, как способность создавать напряжение 
между ее элементами, суть которого сводится к пробуждению в субъекте, воспринимающем мета-
фору, сознания одновременного сходства и различия сопоставляемых предметов [11, с. 471]. «Разли-
чие между главными и дополнительными субъектами должно быть таким, чтобы буквальная интер-
претация их соединения давала абсурд» [11, с. 239]. Э. Мак-Кормак высказывается о метафоре как 
результате когнитивного процесса, «который сополагает два (или более референта), обычно не связы-
ваемых, что ведет к семантической концептуальной аномалии, симптомом которой обычно является 
определенное эмоциональное напряжение» [10, с. 363]. 

4. Метафора понимается как инструмент категоризации, познания мира и связана с глубинными 
когнитивными структурами (теория концептуальной метафоры). Этот новый подход в решении про-
блемы метафоры связан с именами Дж. Лакоффа, М. Джонсона и их известной работой «Метафоры, 
которыми мы живем». «Мы рассматриваем метафору как неотъемлемую часть человеческого воспри-
ятия действительности и как средство для создания новых значений и новых сущностей в нашей 
жизни» [12, с. 195]. Согласно данной концепции благодаря метафоре абстрактные понятия сводятся к 
физическому, чувственному опыту людей в его связи с внешним миром. Ключевая идея Лакоффа и 
Джонсона состоит в том, что метафоры как языковые выражения становятся возможны в силу того, 
что понятийная система человека метафорична в своей основе. То есть осмысление и переживание 
явлений одного рода в терминах явлений другого рода – это коренное свойство нашего мышления 
[10, с. 387]. Когнитивный подход к проблеме метафоры успешно используется и в отечественном язы-
кознании. Отечественная когнитивистика, развившаяся на базе теории регулярной многозначности, 
является синтезом лучших достижений зарубежных и российских исследователей. В русле когнитив-
ного направления отечественного языкознания работают Н.Д. Арутюнова, А.Н. Баранов, Ю.Н. Кара-
улов, И.М. Кобозева, Е.С. Кубрякова, А.П. Чудинов и др. 

Данные концепции метафоры позволяют увидеть направление развития человеческой мысли в во-
просе решения языковых проблем, а также осознать глубину, сложность, разноплановость этого язы-
кового явления. Так, например, в нашей статье «О лексическом способе образования компьютерных 
терминов в английском и русском языках» приводятся метафорические значения общеупотребитель-
ных слов, используемых для номинации специальных процессов, явлений и объектов в области ин-
формационных технологий, которые образованы на базе метафоры. Указанные подходы к решению 
проблемы метафоры успешно используются в объяснении практического использования метафориче-
ских номинаций [8, с. 24–33]. 
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ПРОБЛЕМА ОСНОВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЯЗЫКОВОЙ НОМИНАЦИИ 
Аннотация: в данной статье освещается структура процесса языковой номинации, дается 

определение языковой номинации в широком и узком смысле, объясняются аспекты, составляющие 
данное понятие. Понимание концепции языковой номинации и ее лингвистического аспекта номина-
ции составляет фундамент изучения возникновения вторичных значений на базе метафоры. 

Ключевые слова: метафора, языковая номинация, языковая универсалия, денотат, сигнификат. 
В «Большом энциклопедическом словаре» термин номинация имеет три значения. На наш взгляд, 

наиболее соответствующим задачам нашего исследования является следующее определение: «номи-
нация – 1) образование языковых единиц, характеризующихся номинативной функцией, т. е. служа-
щих для называния и вычленения фрагментов действительности и формирования соответствующих 
понятий о них в форме слов, сочетаний слов, фразеологизмов и предложений. Этим термином обо-
значают и результат процесса номинации – значимую языковую единицу» [1, с. 336]. В более широ-
ком смысле номинацией называют «совокупность проблем, охватывающих изучение динамического 
аспекта актов наименования в форме предложения и образующих его частей, рассматриваемых в тео-
рии референции, кроме того, этот термин используется для суммарного обозначения лингвистических 
проблем, связанных с именованием, а также со словообразованием, полисемией, фразеологией, рас-
сматриваемыми в номинативном аспекте» [1, с. 336]. 

Авторами книги «Языковая номинация. Общие вопросы» при изучении номинации выделяется 
несколько основных ее аспектов – семиотический, гносеологический и собственно лингвистический, 
что, на наш взгляд, говорит о сложной природе этого явления, которое, с одной стороны, «обуслов-
лено основными компонентами гносеологической ситуации «мышление – язык – предметный мир», а 
с другой стороны – «язык – трудовая деятельность – общество» [5, с. 19]. Авторы «Языковой номина-
ции», исследуя семиотический и гносеологический аспекты языковой номинации, интерпретируют их 
как два взаимосвязанных между собой явления (процесса): «идеализация, т.е. абстрактное обобщение 
предметов, их свойств, отношений и репрезентация результатов осмысления и отражения их челове-
ком при помощи языковых знаков» [5, с. 20]. Исследователи достаточно детально, емко и основа-
тельно описывают гносеологическую основу языковой номинации, которая заключается в следую-
щем: 

1. Социальное назначение, функция предмета становится центром номинативного намерения но-
сителей языка, предметные, реальные связи нарушаются (снимаются), а материальные свойства вхо-
дят в последующее поименованное понятие как бы в снятом виде. 

2. Предмет объективируется, т. е. материальное «становится» идеальным только в том случае, если 
материальное преобразовано в актуальную форму деятельности с реальным предметом в сознании 
человека и выражено общезначимыми для всех носителей формами языка. 
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3. Формирование познавательного образа, понятия о предмете и его связях в реальном мире, за-
крепления этого понятия за языковым элементом составляет основу знаковой репрезентации, сущ-
ность которой состоит в обобщении и замещении вещей [5, с. 21–23]. 

Авторы «Языковой номинации» подчеркивают, что в языковой системе находят закономерное от-
ражение не только конкретные единичные объекты внеязыковой действительности (вещь, явление, 
событие и т. д.), но и чувственно-эмоциональные и оценочные категории, которые являются «повто-
ряющимися индивидуальными типизированными представлениями о вещи, явлении и т. п.»  
[5, с. 27–30]. Исследователи уделяют значительное внимание явлению номинации с гносеологической 
точки зрения, четко разграничивая денотат как «объективное свойство какого-либо предмета»  
[5, с. 106] и сигнификат – «отражение этого свойства в мышлении, зафиксированное в языковой 
форме» [5, с. 106]. Исследователи также подчеркивают, что «номинация как денотативно-сигнифика-
тивная соотнесенность есть поэтому важнейшая составная часть системной организации языка, при-
рода которой смыкается с гносеологическим характером отражательной деятельности человеческого 
мышления и образует по существу тот фундамент языка, на базе которого осуществляется предметно-
осмысленная коммуникация в обществе» [5, с. 135]. 

Семиологический аспект языковой номинации, по мнению авторов «Языковой номинации», состав-
ляет главную сторону репрезентативной сущности знака – его соотнесенность с внеязыковым, предмет-
ным рядом, с реальным (идеальным и материальным) миром. Словесный знак по отношению к обозна-
чаемому можно считать названием (обозначением) как предмета, так и класса предметов, т.е. понятия о 
нем. Обозначаемый словесным знаком предмет (материальный денотат), представление о нем (идеаль-
ный денотат) и понятие о классах этих предметов (сигнификат) противопоставляются друг другу как 
имеющие некое общее основание. …Единство двух сторон знака (означаемого и означающего) делает 
его средством номинации, удовлетворяющим социальные потребности языкового коллектива»  
[5, с. 31–32]. Авторами «Языковой номинации» отмечается социально-психологическая сторона станов-
ления словесных знаков: «…связь формы знака с его означаемым должна быть принята и зафиксирована 
всеми членами данной языковой общности; входя в ту или другую систему (подсистему, ряд), знак бла-
годаря своему постоянному значению получает определенную внутрисистемную значимость» [5, с. 33]. 
Исследователи, подчеркивая связь семиотического и гносеологического аспектов, также отмечают, что 
«единственным отношением языковых знаков остается отношение формы и содержания, т.е. звукового 
выражения понятийного мышления. Отношение звука и значения есть первичное отношение для языка, 
а отношение «знак – предмет» есть опосредованное отношение, осуществляемое через практическую 
деятельность человека» [5, с. 133]. 

Лингвистический аспект номинации заключается в классификационной принадлежности словар-
ных единиц в соответствии с выполняемыми функциями в той или иной сфере языковой деятельности 
и характером семантики, в особенностях наименования отдельных элементов действительности в ре-
зультате познавательной и классифицирующей деятельности человека. Авторы «Языковой номина-
ции», рассматривая явление номинации во всех ракурсах и изучая проблему значения слова, решают 
вопрос о статусе коннотативного значения. По их мнению, «коннотативные значения есть не что иное, 
как проявление связи значений в пределах соответствующих лексических групп, объединяемых общ-
ностью содержания (синонимический ряд, семантические поля и т. д.). Авторы «Языковой номинации» 
считают, что «коннотация …не выходит за рамки, диктуемые прямо или косвенно самим денотатом, выра-
жаемом в значении слов» [5, с. 137]. 

Таким образом, «обозначение мира через слово происходит как трехчленный процесс, звенья кото-
рого сомкнуты друг с другом: звено первое: единичная, существующая во времени и пространстве реа-
лия – звено второе: представление об этой единичной реалии в сознании человека как представителе 
некого типа – звено третье: определенный комплекс звукообразов соединяется с определенным пред-
ставлением» [3, с. 9]. В соответствии с описанными выше процессами авторы «Языковой номинации» 
определяют номинацию как «закрепление за языковым знаком понятия – сигнификата, отражающего 
определенные признаки денотата – свойства, качества и отношения – предметов и процессов материаль-
ной и духовной сферы, благодаря чему языковые единицы образуют содержательные элементы вербаль-
ной коммуникации» [5, с. 101]. Системность и упорядоченность работы механизма языковой номинации 
проявляется во всех языках и является языковой универсалией [6, с. 539]. 

Понятие языковой номинации имеет основополагающее значение для решения проблемы много-
значности, путей развития вторичных значений у слова, вопроса метафоризации и развития словар-
ного состава языка. Решение перечисленных теоретических вопросов может быть платформой для 
языковых исследований в смежных науках. 
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ФУНКЦИИ ФОНЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ВЫРАЖЕНИЯ РЕЧЕВОГО 
ЭТИКЕТА В ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

Аннотация: целью данной статьи является выделение функций, которые выполняют фонетиче-
ские средства выражения речевого этикета в рамках дипломатического дискурса на примерах вы-
ступлений Королевы Великобритании Елизаветы II и президента США Б. Обамы. Для достижения 
поставленной цели использовались методы анализа, классификации и обобщения. В результате вы-
делены такие фонетические средства выражения речевого этикета в дипломатическом дискурсе 
как интонация, темп речи, аллитерация и выявлены их основные функции: формирование благопри-
ятной реакции на выступление, акцентирование внимания публики на отдельных тезисах, усиление 
воздействия звучащего текста и др. Сделан вывод, что полученные данные могут быть использо-
ваны при обучении английскому языку как иностранному. 

Ключевые слова: функции речевого этикета, дипломатический дискурс. 
Актуальность данного исследования определяется тем, что в условиях глобализации роль дипло-

матии в процессе коммуникации возрастает. Несмотря на то, что проблема речевого этикета на сего-
дняшний день является одним из относительно разработанных направлений современной лингви-
стики, большинство характеристик дипломатического дискурса являются недостаточно изученными. 
Анализ функций фонетических средств выражения речевого этикета необходим для выделения харак-
терных черт в речи известных персон. 

В Великобритании нормативным вариантом английского произношения является Received 
Pronunciation, который также известен как Queen’s English. По статистическим данным на нем говорят 
лишь 3% населения. Королева Великобритании Елизавета II в их числе. Однако стоит отметить, что 
сейчас и ее произношение стало более демократичным. К индивидуально-авторским фонетическим 
фигурам речи мы можем отнести следующие примеры: 

На фонетическом уровне языка к индивидуально-авторским фигурам речи можно отнести следу-
ющие особенности произношения Королевы Великобритании Елизаветы II: 

Такие слова как «city» и «duty» ею произнесены как [citai] и [dutai]. Так же можно отметить, что 
Королева говорит [lost] вместо [loust]. Также Королева часто смягчает звук [7], в таких словах как 
relationship, always, Ireland. 

«There are other stories written daily across these islands which do not find their voice in solemn pages 
of history books, or newspaper headlines, but which are at the heart of our shared narrative. Many British 
families have members who live in this country, as many Irish families have close relatives in the United 
Kingdom. 

These families share the two islands; they have visited each other and have come home to each other over 
the years. They are the ordinary people who yearned for the peace and understanding we now have between 
our two nations and between the communities within those two nations; a living testament to how much in 
common we have» [7]. 

В данном отрывке речи королевы явно слышны слова, произношение которых разительно отлича-
ется от произношения RP: 

[bjuks] вместо [buks], 
[kleuz] вместо [klooz] 
[tju:] вместо [tu] 
Придворный историк и биограф Кеннет Роз рассказал, что акцент королевы, несомненно, изме-

нялся в течение ее правления: «Она стала определенно меньше тяготеть к произношению высшего 
сословия и сильно приблизилась к людям, говорящим на стандартном английском языке. В королев-
ской речи всегда были изменения. Королева-мать была воплощением леди высшего сословия, в то 
время как Георг V больше походил на сельского жителя» [3]. 

К общеязыковым средствам речевого этикета на фонетическом уровне, согласно И.Р. Гальперину 
относятся аллитерация, темп речи, интонация. Не следует забывать, что при вербальном общении 
большое значение имеют не только слова, но и то, как именно они произносятся: интонация, тембр, 
темп речи, эмоциональная окраска. Согласно определению Оксфордского словаря по психологии под 
редакцией А. Ребера термин «интонация» включает в себя модуляции голоса, модели ударения и по-
вышения и понижения тона во время говорения. В.П. Дудьев подчеркивает комплексный характер 
данного термина, объединяя в него мелодику, ритм, интенсивность, темп и ударение. В.П. Дудьев 
отмечает, что интонация существует на уровне слова и фразы для выражения различных значений, а 
также экспрессии и эмоций [1]. 

Б. Обама придает дополнительный смысл словам за счет манипулирования разнообразными инто-
нациями. Основная функция, которую выполняет интонация в его речи, – это придание необходимой 

265 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

эмоциональной окраски сказанному. Он говорит то с презрением, то с надеждой, то с легкостью в 
зависимости от обстоятельств. 

Характерным фонетическим средством выразительности является темп речи. С. Ильинский опре-
деляет его как скорость протекания речи во времени, отмечая, что ускорение или замедление речи 
определяет степень ее слуховой отчетливости и влияет на напряженность артикуляции говорящего 
[2]. Н.Н. Романова обозначила границы, характерные для нормального среднего темпа речи, на уровне 
100–120 слов в минуту. Она же отмечает, что отклонения в сторону большей скорости приводят к 
сложностям схватывания излагаемых мыслей, в то время как отклонения в сторону замедления вызы-
вают реакцию скуки и раздражения [5]. Если говорить о темпе речи Б. Обамы, то стоит отметить, что 
средний темп его речи соответствует норме – 116 слов в минуту, однако в моменты, которые прези-
дент считает особо значимыми темп его речи снижается до 90 слов в минуту. Подобный ход делается 
в тандеме с повышением голоса с целью оказания большего воздействия на публику. 

Говоря о темпе речи, нельзя не отметить функций, которые он выполняет в речевом этикете в ди-
пломатическом дискурсе. Акцентируя внимание публики на отдельных тезисах, Обама говорит мед-
леннее, когда речь идет о важных вещах, выдерживая паузы, для усиления реакции аудитории. Для 
его речи характерны язвительные и острые короткие фразы, особенно в ключевые моменты. Все вме-
сте – голос, интонации, подчеркивание нужных слов, ускорение или замедление темпа речи, эмоцио-
нальная окраска и правильно подобранный ритм – очень важно для поддержания благоприятного впе-
чатления. 

Одним из распространенных фонетических приемов является аллитерация, прием, который уси-
ливает воздействие звучащего текста за счет повторяющихся согласных [2]. Однако энциклопе-
дия Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона утверждает, что аллитерация происходит лишь тогда, когда в из-
вестном ряду слов несколько из них начинаются одинаковыми согласными звуками [4]. 

Аллитерацию, как фонетический прием, Б. Обама использует для усиления воздействия своих 
аргументов, например: We were promised compassion and conservatism but we got Katrina and wiretaps и 
not by polls but by principle; not by calculation but by conviction [8]. Аллитерация (перекликающиеся 
слова выделены) и повтор конструкции «not by … but by...» делает акцент на контрастных темах и 
закрепляет сообщение в сознании аудитории. Приведем еще примеры: while Washington is consumed 
with the same drama and division and distraction, another family puts up a For Sale sign in the front yard [8]; 
We were promised a fiscal conservative. Instead we got the most fiscally irresponsible administration in his-
tory [9]. В данных случаях аллитерационный эффект напоминает шипение змеи и выражает неодоб-
рение. Аллитерация, как и все другие звуковые средства, является средством дополнительного эмо-
ционального воздействия, своего рода музыкальным сопровождением основной мысли высказыва-
ния, опосредствованно выявляющим настроение автора. 

В результате выделены такие фонетические средства выражения речевого этикета в дипломатиче-
ском дискурсе как интонация, темп речи, аллитерация и выявлены их основные функции: формиро-
вание благоприятной реакции на выступление, акцентирование внимания публики на отдельных те-
зисах, усиление воздействия звучащего текста и др. Сделан вывод, что полученные данные могут быть 
использованы при обучении английскому языку как иностранному. 

Исходя из вышесказанного, мы можем заключить, что в речевом этикете в дипломатическом дис-
курсе на фонетическом уровне существуют такие средства выразительности как интонация, аллите-
рация и темп речи. Интонация может выполнять следующие функции: формирование благоприятной 
реакции на выступление, акцентирование внимания публики на отдельных тезисах, придание эмоци-
ональной окраски. Темп речи используется для акцентирования внимания публики на отдельных те-
зисах, усиления реакции аудитории или же для поддержания благоприятного впечатления. Основной 
функцией аллитерации является закрепление сообщения в сознании аудитории, а также выражение 
эмоционального состояния говорящего. 
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АНГЛИЦИЗМ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕЧИ 
Аннотация: в статье рассматривается новый для русского языка англицизм «слиппер», произ-

несенный в интервью с Сергеем Борисовичем Ивановым, руководителем администрации президента 
Российской Федерации в рамках проекта «Первые лица». Авторами даются определения слову «слип-
пер». Подробно анализируется степень освоения (морфологическая, лексико-семантическая) данного 
заимствования в языке-рецепторе. Делается вывод, что англицизм использован в политической речи 
как средство выразительности. 

Ключевые слова: иностранные слова, заимствование, специфика англицизмов, политическая речь. 
Язык – это живой материал и, следовательно, в нем отражается жизненное устройство народа, но-

сителя языка, в тот или иной период времени. 
Появление заимствований зависит от жизненного уклада. Закрытое государство (СССР), никто не выез-

жает за границу, по телевидению передачи только собственного производства – заимствований меньше. 
В наши дни, дни глобализации, язык является огромной губкой. Он совершенствуется, пополня-

ется иностранными словами. Развитие технологий также способствует появлению «чужих» слов в 
русском языке. Новые гаджеты, произведенные преимущественно в США, означают не только новые 
заграничные устройства, но и новые слова для их обозначения (айфон, айпад и др.). Иноязычные слова 
часто используются для экспрессивной окраски. Например, слово байкер производит немного другое 
впечатление, нежели мотоциклист. 

Сегодня лингвисты отмечают, что англицизмы приходят к нам из сферы рекламного бизнеса, интернета, 
кинематографа, экономики и политики. Это не весь перечень сфер деятельности, через которые к нам попа-
дают иноязычные слова, но в данной статье мы будем рассматривать именно политическую среду. 

Если говорить об особенностях политической речи, нужно указать на ее основополагающую цель. 
Целью такого выступления является формирование конкретного мнения, влияние на общественное 
сознание. Каким бы не был жанр: лозунг, предвыборная агитация, дебаты, инаугурационные слова, 
оратору следует помнить, что слова – это его оружие. Из этого следует, что при составлении текста 
для выступления, при подготовке к ней, тщательно подбирается каждое слова, ничего лишнего в таких 
случаях быть не должно. 

В нынешней политической ситуации (Россия занимает одно из главных мест на международной 
политической арене) в нашей стране политическая речь должна быть понята и для людей из других 
стран. Получается, заимствования будут обязательным компонентом в таких выступлениях. Напри-
мер, иностранные термины специфичные именно для политической сферы (импичмент, лоббист, плю-
рализм и др.). Однако, при анализе выступление Сергея Борисовича Иванова, руководителя админи-
страции президента Российской Федерации, был также выявлен англицизм, не являющийся типич-
ными для политической сферы. Теперь подробнее. 

Рассмотрим интервью Сергея Борисовича в рамках проекта «Первые лица». «Сейчас толпы бе-
женцев с Ближнего Востока устремились в страны Южной Европы в надежде транзитом переко-
чевать в Западную. Вы что думаете, среди них нет так называемых «слипперов», «спящих» агентов 
и террористов, которые отправляются в Старый Свет, чтобы где-нибудь неприметно устроиться, 
затаиться и ждать?» (ТАСС.2015.10.19) Внимание привлекает слово, взятое в кавычки. Начнем с 
семантики. Такое понятие как «слиппер», зафиксировано только в одном из русских словарей, словаре 
ветров. Жители Греции «слиппером» называют один из видов ветров, который может присутствовать 
в течении 40 дней, то есть является продолжительным(пассивным). Здесь можно проследить связь со 
значением английского существительного sleeper (любитель поспать, соня). Так же интерпретации 
слова «слиппер» можно найти на различных сайтах в просторах интернета. Например, в одной статье 
говориться, что «слипперы» – секретное оружие спецслужбы. То есть, это работники спецслужбы, 
которые после особенного, длительного обучения и подготовки (от 10 до 15 лет), могут проникать в 
сознание других людей, находясь при этом на сотни тысяч километров от объекта воздействия. При 
этом «слипперы» могут манипулировать и побуждать объект к какому-либо действию. В других ис-
точниках утверждается, что «слипперами» являются люди с врожденными экстрасенсорными или 
приобретенными после сильного стресса способностями. За все время было известно примерно, 10–
15 человек, обладающих таким даром. В рассказе Татьяны Симоновой «Слиппер», описывается маль-
чик, открывший в себе способности «слипперов» после смерти отца. Во сне он мог выходить из своего 
физического тела. Хотелось бы заметить вариативность написания этого понятия (слиппер-слипер). 
Все это происходить по причине недавнего проникновения данного англицизма в русский язык и от-
сутствия четкий правил написания. Совсем другое значение приобретает «слипер» (здесь чаще одна 
«п») в автомобильной индустрии. Так на сайте автолюбителей дается такое пояснений: «Слово «сли-
пер» – транскрипция английского «sleeper», переводимого как «спящий», «соня». Связь автомобилей 
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и сновидений прослеживается, стоит лишь ознакомиться с идеей таких машин. Созданные по прин-
ципу «быть, а не казаться», они подразумевают максимальную отдачу своего потенциала при мини-
мальных, а зачастую и вовсе отсутствующих внешних изменениях. Другими словами, это быстрые 
автомобили, не подающие на то намёка своей внешностью» [4]. А по данным свободной энциклопе-
дии Википедия, Слиппер является одним из островов Новой Зеландии. 

Не следует путать заимствование «слиппер» (от существительного «sleeper») и омонимичным ан-
глицизмом «слипер» (от существительного «slipper» – тапочки, тормозная колодка). Путаница проис-
ходит из-за схожей, а иногда и одинаковой транслитерации. 

Сергей Борисович говоря о «слипперах», дает этому слову совсем иное, нежели в других русско-
язычных источниках, определение. То есть, если раньше англицизму «слиппер» давалась переносное, 
то руководитель администрации президента превращает его в прямое заимствование. Однако, в вы-
сказывании все-таки присутствует метафоричность. В его речи действительно рассказывается о спя-
щих людях, мы видим это из-за сильно информирующего контекста. Пояснение дается оратором сразу 
после иноязычного слова: «Вы что думаете, среди них нет так называемых «слипперов», «спящих» 
агентов и террористов…». 

Можно сказать, что лексико-семантическое освоение английского слова «sleeper» привело к рас-
ширению его значения в языке-рецепторе. 

Также наблюдается морфологическое освоение. В речи Сергея Борисовича, существительное 
«слиппер» изменяется по правилам русской грамматики и имеет окончание типичное для слов с ос-
новы на твердую согласную (родительный падеж – «слипперов»). Что касается собственной словооб-
разовательной цепи, у данного англицизма есть производные «слипперство» и «слипперный», которые 
бродят на просторах интернета, но нигде формально не закреплены. Поэтому говорить о полном мор-
фологическом освоении не приходится. 

Можно сделать вывод, что Сергей Иванов употребил англицизм «слиппер» с новым для русско-
язычных людей значением, для украшения своей речи. В высказываниях в сфере политики важным 
является фактор врезания в память, а привлекает внимание и запоминается все необыденное, необыч-
ное. Иноязычное слово в данном случае стало оружием в руках опытного политика. Это можно заме-
тить, проанализировав СМИ после интервью Сергея Борисовича, в заголовках статей выносилась 
фраза именно с необычным заимствованием. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГОДИЧНОГО 
РАДИАЛЬНОГО ПРИРОСТА ДЕРЕВЬЕВ 

Аннотация: в работе описывается алгоритм обработки дендроклиматической информации. Ос-
новными шагами алгоритма являются структурный анализ исходных данных, сглаживание времен-
ного ряда, построение математической модели процесса и построение прогноза. Для построения 
математической модели использован Метод Группового Учета Аргументов (МГУА). 

Ключевые слова: дендроклиматология, компьютерное моделирование, МГУА. 
Изучение зависимостей годичного радиального прироста деревьев от внешних условий остаётся 

важнейшей задачей, стоящей перед дендроклиматологией. Многочисленные исследования различных 
авторов, см., например, [1–3], подтверждают наличие четкой реакции деревьев на метеорологические 
и климатические факторы. Фитоценотическая среда способна воздействовать на колебания годичного 
прироста, нивелируя влияния внешних воздействий, однако зависимость прироста от атмосферных 
климатических факторов остаётся неизменной, независимо от произрастания и положения в фитоце-
нозе. В этой связи, изучение связи между радиальным приростом и метеорологическими факторами 
представляется весьма актуальной задачей. 

Построение компьютерной модели процесса мы начали с разработки алгоритма анализа годовых 
циклов радиального прироста деревьев. Поскольку годовые циклы радиального прироста представ-
ляют собой временной ряд было решено, что в модели будут реализованы следующие вид анализа: 

− структурный анализ, позволяющий определить, насколько зашумлены исходные данные; 
− удаление шума, случайных и стохастических компонент из исходных данных; 
− построение математической модели; 
− прогнозирование. 
Структурный анализ было решено проводить путём расчета показателя Хёрста [4] для средних 

значений годичных радиальных приростов. Известно, что по показателю Хёрста можно судить, 
насколько предсказуемо поведение исследуемого временного ряда. 

После расчета и анализа показателя Хёрста выполняется сглаживание исследуемого ряда, удале-
ние шума, случайные и стохастические компоненты из исходных данных. 

Далее выполняется построение математической модели, отображающей зависимость радиального 
прироста от климатических данных. Было решено использовать для моделирования алгоритмы, осно-
ванные на Методе Группового Учета Аргументов (МГУА) [5]. 

На основе построенной математической модели выполняется компьютерное моделирование и про-
гнозирование процесса. 

Проиллюстрируем всё вышесказанное на наборе экспериментальных данных полученных на од-
ной из наших станций наблюдения. Исходные данные в формате MS Excel представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Годовые радиальные приросты ранней, поздней и общей древесины  

с 1872 по 2014 годы 
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На рисунке 2 представлен сглаженный ряд для общей древесины. Из исходного ряда удалены бе-
лый шум, случайные и стохастические компоненты. 

 

 
Рис. 2. Сглаженный ряд, с удаленными белым шумом,  

случайными и стохастическими компонентами 
 
Рисунок 3 иллюстрирует результаты моделирования. 

 
Рис. 3. Результаты моделирования 

 
Таким образом, предложенный метод анализа, построения математической модели и прогнозиро-

вания годичного радиального прироста, основанный на полиномиальном алгоритме Метода Группо-
вого Учета Аргументов, показал свою высокую эффективность. 
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АРКТИКИ ПО ИХ ЭЛЕМЕНТНОМУ АНАЛИЗУ 
Аннотация: в статье рассматривается структурно-функциональное строение гумусовых кис-

лот арктических почв, исходя из их элементного состава. Из процентного содержания элементов 
рассчитаны атомные отношения Н:С, О:С и N:С, определена степень окисленности и сделаны вы-
воды о строении гумусовых кислот и их экопротекторной роли в отношении тяжелых металлов. 

Ключевые слова: гумусовые кислоты, почвы Арктики, элементный анализ. 
Органическое вещество является важной составной частью почвы и выполняет множество функ-

ций, связанных с устойчивым функционированием почвы в составе природных экосистем. В настоя-
щее время ведется много исследований по изучению органической части почв различных регионов, 
но органическое вещество почв Арктики и субарктики, как и сами почвы, остаются малоизученными. 
Арктика и субарктика имеет уникальную окружающую среду и на формирование, как почв, так и ор-
ганического вещества влияют мерзлотные (криогенные) процессы, такие как трещинообразование, 
вымораживание, прение [5]. При этом знание состава органического вещества почв Арктики поможет 
в исследовании его экопротекторной роли в отношении потенциальных загрязнителей чувствитель-
ной окружающей среды Арктики. 

Элементный состав является одной из важнейших характеристик гумусовых кислот, позволяющий 
получить информацию о принципах строения гумусовых кислот, их свойствах и экопротекторной 
роли в отношении таких поллютантов, как тяжелые металлы (ТМ) за счет наличия кислородосодер-
жащих функциональных групп, и выявить особенности процесса гумусообразования в почве. 

Важными характеристиками строения гумусовых кислот, являются атомные отношения Н:С, О:С 
и N:С. Чем меньше эти отношения, тем большую роль играют атомы углерода в построении молекулы 
кислоты, выше доля бензоидных фрагментов и ниже доли алифатических боковых цепей в молекулах 
гумусовых кислот. При этом по показателю Н:С судят о разветвлении боковых цепей: чем выше дан-
ное отношение, тем сложнее строение и выше доля ароматических фрагментов. По показателю О:С 
судят о степени окисленности соединений: чем выше данное отношение, тем больше кислородсодер-
жащих функциональных групп (гидроксильных, фенольных и/или карбоксильных) входит в состав 
гумусовых кислот. Показатель N:C говорит о роли азотсодержащих соединений в образовании гуму-
совых кислот [4]. 

В качестве объектов исследования были выбраны гумусовые кислоты, выделенные из арктических 
почв. Почвенные разрезы были заложены участниками комплексной научно-образовательной экспе-
диции «Арктический Плавучий Университет-2013» на следующих территориях: п-ов Канин (мыс Ка-
нин Нос), о. Колгуев (п. Бугрино), о. Вайгач, архипелаг Земля Франца-Иосифа (о. Хейса,). Пробы почв 
отбирались в соответствии с ГОСТ 28168–89 [2]. 

Выделение гумусовых кислот из почв проводили по методу М.М. Кононовой и Н.П. Бельчиковой 
[3]. 

Определение элементного состава гумусовых кислот было выполнено на элементном CHNS ана-
лизаторе EA-3000 в ЦКП НО «Арктика» Северного (Арктического) федерального университета 
имени М.В. Ломоносова при финансовой поддержке государства в лице Минобрнауки РФ (уникаль-
ный идентификатор работ RFMEFI59414X0004, соглашение №14.594.21.0004 от 15 августа 
2014 года). 
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Для гумусовых кислот были определены атомные отношения Н:С, О:С, N:С [4] и степень окисленности 
W. Степень окисленности рассчитывали по формуле: W = (2QO-QH)/Qc, где, QO – число атомов кисло-
рода; QН – число атомов водорода; QС – число грамм-атомов углерода. 

При W=0 соединения считаются с нулевой степенью окисления, при W>0 – окисленными, при W 
< 0 – восстановленными [1]. 

Анализ элементного состава гумусовых кислот показал (табл. 1) максимальное содержание угле-
рода в гуминовых (ГК) и гиматомелоновых (ГМК) кислотах о. Колгуев (23,7% и 25,3%, соответ-
ственно). Это указывает на больший их размер по сравнению с фульвовыми кислотами (ФК) о. Кол-
гуев и с гумусовыми кислотами почв других исследованных территорий. При этом ГК и ГМК о. Кол-
гуев отличаются более низким содержанием кислорода и отсутствием атомов азота в их молекулах. 
Последнее может быть связано, по мнению Л.А. Александровой [1], с разложением растительных 
остатков, богатых белками. 

Таблица 1 
Элементный состав гумусовых кислот почв Арктики 

 

Объекты исследования Содержание химического элемента, % 
С Н N S O 

о. Колгуев 
ГК 23,70 2,83 – 13,60 59,87 
ФК 4,92 0,45 0,05 4,93 89,70 

ГМК 25,30 3,12 – 14,50 57,08 
о. Вайгач 

ГК 2,35 3,53 0,71 17,70 75,71 
ФК 4,99 0,32 0,03 5,14 89,55 

ГМК 4,32 2,91 0,88 20,30 71,59 
мыс Канин Нос 

ГК 1,78 0,33 0,25 4,08 93,81 
ФК 3,24 0,22 – 11,00 85,54 

ГМК 10,1 2,73 0,59 10,20 76,97 
о. Хейса 

ГК 0,95 0,34 0,28 10,50 88,21 
ФК 3,49 0,39 0,001 9,64 86,48 

ГМК 7,72 2,28 0,18 9,49 80,51 
 
Исходя из процентного содержания элементов в исследованных гумусовых кислотах был произ-

веден расчет атомных отношений Н:С, О:С, и N:С (табл. 2). 
Таблица 2 

Атомные отношения гумусовых кислот почв Арктики 
 

Объекты исследования Атомные доли Атомные отношения 
С Н N О Н:С О:С N:С 

о. Колгуев 
ГК 0,23 0,33 – 0,44 1,43 1,91 – 
ФК 0,41 0,45 0,004 5,61 1,10 13,70 0,01 

ГМК 0,24 0,35 – 0,41 1,45 1,71 – 
о. Вайгач 

ГК 0,02 0,41 0,006 0,56 20,50 28,00 0,30 
ФК 0,42 0,31 0,002 5,60 0,75 13,47 0,01 

ГМК 0,05 0,37 0,008 0,58 7,40 11,60 0,16 
мыс Канин Нос 

ГК 0,15 0,33 0,018 5,86 2,22 39,56 0,12 
ФК 0,27 0,22 – 5,35 0,82 19,84 – 

ГМК 0,84 2,70 0,042 4,81 3,22 5,72 0,05 
о. Хейса 

ГК 0,08 0,33 0,020 5,51 4,19 69,40 0,25 
ФК 0,29 0,38 0,00007 5,40 1,32 18,59 0,00 

ГМК 0,64 2,26 0,013 5,03 3,51 7,83 0,02 
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По показателю Н:С к насыщенным углеводородам, либо к углеводородам с незначительным коли-
чеством двойных связей можно отнести ГК и ГМК почв о. Вайгач, мыса Канин Нос и о. Хейса, так 
как для них характерно отношение Н:С более 2,0. Отношения Н:С ГК и ГМК, выделенных из почв о. 
Колгуев и ФК о. Хейса, попадают в интервал 1,3–1,8, поэтому их углеродный скелет скорее всего 
похож на циклопарафиновый, а ФК, выделенных из почв о. Колгуев, мыса Канин Нос и о. Вайгач, 
имеющие отношения Н:С меньше 1, можно отнести к ароматическим углеводородам. 

В исследуемых препаратах наиболее высокое отношение О:С характерно для ГК почв о. Хейса, 
что указывает на высокое содержание кислородсодержащих групп и большой вклад периферической 
части в структуру данных кислот. Показатель N:C указывает на преобладание боковых алифатических 
цепочек в молекулах ГК почв о. Вайгач и ГК почв о. Хейса. 

По степени окисленности (табл. 3) все исследованные кислоты относятся к окисленным соедине-
ниям, что может быть связано с контрастным окислительно-восстановительным режимом. При этом 
самыми высокими степенями окисленности характеризуются ГК почв мыса Канин Нос, ГК почв о. 
Хейса, ФК почв о. Вайгач и ФК о. Колгуев. Это может быть обусловлено большим содержанием кис-
лородсодержащих групп в молекулах этих кислот, и, следовательно, большей способностью связы-
вать тяжелые металлы и тем самым в большей степени проявлять свою экопротекторную способность. 

 
Таблица 3 

Степень окисленности гумусовых кислот почв Арктики 
 

Объекты исследования W 
о. Колгуев 

ГК + 9,73 
ФК + 14,91 

ГМК + 9,24 
о. Вайгач 

ГК + 12,31 
ФК + 14,90 

ГМК + 11,68 
мыс Канин Нос 

ГК + 15,61 
ФК + 14,24 

ГМК + 12,60 
о. Хейса 

ГК + 14,67 
ФК + 14,38 

ГМК + 13,23 
 
Таким образом, анализ элементного состава гумусовых кислот исследованных почв Арктики поз-

волил предположить, что максимальным барьерным механизмом по отношению к ТМ будут обладать 
ГК и ГМК почв о. Колгуева, высока степень связывания ТМ ГК и ГМК почв о. Вайгач, мыса Канин 
Нос и о. Хейса. Это обусловлено тем, что ГК и ГМК почв о. Колгуева более ароматичны, следова-
тельно, в меньшей степени будут вымываться в нижние горизонты и грунтовые воды, и тем самым 
будут более устойчивы в почве, по сравнению с теми кислотами, где преобладают боковые алифати-
ческие цепочки. 

Также можно предположить, что ФК выделенные из исследованных почв имеют выраженный аро-
матический характер и, следовательно, будут обладать некоторой устойчивостью к вымыванию из 
почв. 
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Естественные монополии в современной России играют ведущую роль в обеспечении устойчивого 
развития национальной экономики, они производят значительную часть ВВП и имеют большое зна-
чение в решении социальных вопросов. Примером естественных монополий могут служить РАО 
«ЕЭС РОССИИ», ОАО «РЖД», ПОЧТА РОССИИ, ОАО «ГАЗПРОМ». 

Федеральный закон от 17 августа 1995 г. №147-ФЗ «О естественных монополиях» осуществляет 
государственное регулирование и государственный контроль в сферах естественной монополии, дея-
тельность органов регулирования естественных монополий, их функции и полномочия [1]. Федераль-
ный закон от 26 июля 2006 г. №139-ФЗ «О защите конкуренции» определяет организационные и пра-
вовые основы защиты конкуренции, предупреждения и пресечения монополистической деятельности 
и недобросовестности конкуренции [2]. 

После распада Советского Союза, переход к рыночной экономике обусловил необходимость при-
менения определенных методов регулирования естественных монополий. Причины многочисленны: 
рост издержек, завышение прибыли, финансирование за счет внутренних источников (инвестицион-
ные и стабилизационные фонды, формируемые за счет себестоимости и прибыли), перекрестное суб-
сидирование одних групп потребителей за счет других, а нерегулируемый рост цен на производимую 
продукцию еще явился и фактором макроэкономической инфляции. 

Основными методами регулирования выступили: ценовое регулирование; определение потреби-
телей для обязательного обслуживания; контроль за различными видами деятельности субъектов 
естественных монополий, включая сделки по приобретению прав собственности, а также контроль за 
крупными инвестиционными проектами, продажей и сдачей в аренду имущества. 

Реформирование подходов к регулированию естественных монополий 
Естественные монополии подверглись существенному реформированию, но не были достигнуты 

в полной мере поставленные задачи: рост экономической эффективности; снижение управленческой 
нагрузки на государство, как на регулятора; улучшение положения потребителей. 

Ограничение роста тарифов почти никак не облегчило положение потребителей, так как либера-
лизованный сегмент, улавливающий текущую экономическую конъюнктуру, почти всегда «добирал» 
с потребителей то, что не было дозволено естественным монополиям. 

Неверные постановки целей, ошибки в моделировании регуляторных и управленческих решений, 
внесли дисбаланс в работу инфраструктурных отраслей, а сами отрасли оказались в серьезном си-
стемном кризисе. Отсутствие единства подходов и принципов ценового, антимонопольного и другого 
регулирования стало основной проблемой регулирования естественных монополий. 

Новый подход требует качественно иного уровня государственного регулирования естественных 
монополий. Компетентность кадрового состава регулятора не должна уступать кадрам в субъектах. 
Повышение прозрачности естественных монополий должно быть результатом обладания полной ин-
формацией об объекте регулирования. Вовлеченность потребителей в процесс образования тарифов 
позволит регулятору обоснованно принимать тарифные решения. При комплексном и долгосрочном 
подходе возможно улучшение регуляторной политики в отношении естественных монополий. 

Проблемы реформирования естественных монополий 
Существует целый ряд проблем, не позволяющих в полной мере реформировать важнейшие от-

расли: значительный износ основных фондов; катастрофическая нехватка инвестиций; масштабное 
перекрестное субсидирование; необоснованность тарифов на услуги; недостаточная эффективность 
работы отраслей. Все это стало предпосылками реформирования естественных монополий. 

Реформа ОАО «РЖД» 
На сегодняшний день большую роль в развитии отечественной экономики и дальнейшей интегра-

ции России в мировую экономику играет система железных дорог и государственная компания ОАО 
«РЖД». Компания управляет инфраструктурой железнодорожного транспорта, включая 85,5 тыс. км 
железнодорожного пути, а также владеет большим парком железнодорожного подвижного состава. 
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Доля в грузообороте транспортной системы России – 45,3%, а доля в пассажирообороте – 26,4%. 
Единственным акционером и учредителем ОАО «РЖД» является Российская Федерация. Создание 
компании стало итогом первого этапа реформирования железнодорожной отрасли в соответствии с 
Постановлением Правительства от 18 мая 2001 года №384. 

Программа структурной реформы железнодорожного транспорта была принята с целью повыше-
ния устойчивости работы всей отрасли, безопасности и качества оказываемых услуг, формирования 
единой эффективной транспортной системы страны, снижения совокупных народно-хозяйственных 
затрат на перевозки грузов железнодорожным транспортом и удовлетворения растущего спроса на 
услуги, оказываемые на железнодорожном транспорте. Реформирование железнодорожного транс-
порта должно было проводиться в несколько этапов. 

На первом этапе (2001–2003гг.) планировалось разработать законодательные проекты и иные нор-
мативно – правовые акты, необходимые для реализации Программы структурной реформы на желез-
нодорожном транспорте и создать ОАО «РЖД» со 100-процентным государственным капиталом. Во 
время второго этапа (2003–2005 гг.) предусматривалось создание акционерных обществ, деятельность 
которых может осуществляется другими хозяйственными обществами, открытыми для конкуренции 
(грузовые перевозки, пригородные пассажирские перевозки, сервисные предприятия, телекоммуни-
кации, НИОКР и проектирование ж/д транспорта). В течение третьего этапа (2006–2010 гг.) требова-
лось определить целесообразность полного организационного отделения инфраструктуры от пере-
возочной деятельности и переход большей части парка грузовых вагонов в частную собственность. 
Планировалось создать Федеральную пассажирскую компанию по перевозкам в дальнем следовании; 
сформировать пригородные пассажирские компании с участием субъектов Российской Федерации; 
запустить продажу акций дочерних обществ ОАО «РЖД» частным собственникам с целью привлече-
ния инвестиций в железнодорожную структуру. 

Четвертый этап реформирования отрасли длится с 2011 по 2015 год. Модель рынка для грузовых 
железнодорожных перевозок планирует сохранение ОАО «РЖД» в качестве общего грузового пере-
возчика. Предусматривалось, что ОАО «РЖД» будет выступать в качестве владельца всей транспорт-
ной инфраструктуры, отвечать за развитие рынка оперирования грузовым железнодорожным соста-
вом, развитие конкуренции, совершенствование системы государственного тарифного регулирова-
ния, разработку методики по содержанию и модернизации железно – дорожной транспортной инфра-
структуры [3]. 

Реформирование в сфере грузовых железнодорожных перевозок создало существенные стимулы к 
развитию частной операторской деятельности – бизнеса по предоставлению вагонов под перевозку 
грузов, что позволило остановить быстрое старение грузового парка. Упразднение вагонов, находя-
щихся в собственности и управлении перевозчика ОАО «РЖД» в конце 2011 года, привело к пробле-
мам, выразившимся в неполном обеспечении потребностей грузоотправителей в грузовых вагонах. 
Причиной тому стало отсутствие заинтересованности частных операторов предоставлять грузовые 
вагоны под перевозку низкодоходных грузов, таких, как зерно, лес, уголь. Возникшую проблему по-
пробовали решить путем передачи части парка полувагонов под управление компании, и установили 
особый порядок ценообразования на перевозки грузов в указанном подвижном составе. На рисунке 1 
приведена структура перевозок грузов железнодорожным транспортом по принадлежности парка. 

 

 
Рис. 1. Структура перевозок грузов железнодорожным транспортом по принадлежности парка 

 
Доля перевозки грузов в вагонах операторов постоянно растет. В 2006 году в приватных вагонах 

перевозилось 33,2% всех грузов, а в 2013 году уже 80,7%. В вагонах, принадлежащих ОАО «РЖД» в 
2013 году перевозилось не более 3,5%, тогда как в еще в 2006 году этот показатель составлял 60,7%. 
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Еще одна проблема, возникшая в результате быстрого роста парка грузовых вагонов (к концу 
2012 года он превысил 1 млн 150 тыс. единиц) и большим числом собственников вагонов, – суще-
ственное снижение эффективности работы железнодорожного транспорта, увеличение времени обо-
рота вагонов, снижение участковой скорости. В целях решения возникшей проблемы, в конце декабря 
2012 года принят Единый сетевой технологический процесс железнодорожных грузовых перевозок 
(ЕСТП), который направлен на упорядочение взаимодействия всех участников перевозочного про-
цесса. Одной из основных целей структурной реформы является прекращение перекрестного финан-
сирования. Из состава ОАО «РЖД» полностью выведена деятельность по пассажирским перевозкам. 
С 2010 года Федеральная пассажирская компания занимается техническим обслуживанием и ремон-
том подвижного состава, помимо этого осуществляет пассажирские перевозки в России и в зарубеж-
ных странах. Но механизм государственного заказа компаниям – пассажирским перевозчикам в пол-
ной мере не запущен. В связи с этим, в пассажирском секторе сложилась ситуация хронического недо-
финансирования. Суммарный дефицит бюджетных субсидий в 2012 году составил более 6 млрд руб-
лей по дальнему следованию и около 9 млрд рублей по пригородным компаниям. В 2012 году феде-
ральными органами исполнительной власти при участии ОАО «РЖД» разработана Концепция разви-
тия пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом. Ключевым решением, 
предлагаемым Концепцией, является переход к осуществлению пригородных перевозок на принципах 
регионального государственного заказа. 

Ожидаемые результаты реформирования ОАО «РЖД» 
В конечном результате реформирования ОАО «РЖД» должен быть сформирован базис для созда-

ния условий территориальной целостности и обороноспособности страны. Совершенствование си-
стемы ценообразования тарифов на перевозки грузов и полное прекращение перекрестного субсиди-
рования. Еще одним результатом должно стать применение раздельного учета доходов и затрат на 
грузовые, пассажирские перевозки и эксплуатацию инфраструктуры; выделение из системы железно-
дорожного транспорта ремонтных, строительных, машиностроительных предприятий; выделение 
объектов социальной сферы и их приватизация. 

Фактические результаты реформирования 
ОАО «РЖД» с 2003 года не закупал личного подвижного состава. Возможная причина кроется в 

создании искусственных экономических условий для частного бизнеса, и, как следствие, отказ от соб-
ственного подвижного состава у перевозчика привел к тому что, у грузовладельцев тариф на частные 
вагоны возрос (рост на 2015 год – в 2 раза, и никакого регуляторного механизма, чтобы их ограничить 
нет) [4]. 

Господдержка за 2010–2014 годы составила 633 млрд рублей. На 2016 год ОАО «РЖД» просит 
проиндексировать тарифы на 10%, а субсидий выделить на 22 млрд рублей. Остальные средства ком-
пания должна изыскать, оптимизируя операционные издержки и отказываясь от непрофильных акти-
вов, на этом в 2016 году перевозчик планирует сэкономить 50 млрд рублей. Модель развития грузо-
перевозок должна предотвратить возврат к полному регулированию тарифов. Вагонный парк, кото-
рый сейчас принадлежит множеству операторов, планируют консолидировать. 

Еще одна проблема, которая обсуждается – это либерализация рынка локомотивной тяги. «Россия 
единственная страна, где операторы не имеют своих локомотивов. Но отсутствие четких расчетов мо-
жет привести к отрицательному эффекту,» – считает Владимир Савчук, зам. директора Института 
проблем естественных монополий (АНО ИПЕМ) и дает отрицательный ответ на этот вопрос [5]. 

Межвидовая конкуренция на транспорте – вопрос, на который нужно обратить внимание, по-
скольку сегодня железнодорожный транспорт по некоторым направлениям и видам грузов проигры-
вает конкуренцию автомобильному и авиационному транспорту. 

Результатом ожидаемых реформ должна стать возможность значительного увеличения объемов 
производства и оказания услуг, привлечение большого объема инвестиций (за годы реформ было при-
влечено порядка 14 трлн руб.). 

Подводя итоги реформы ОАО «РЖД», можно говорить о положительном моменте привлечения 
больших инвестиций, но в тоже время многие цели не достигнуты. Этому мешает отсутствие прозрач-
ной финансовой деятельности, а и остается под вопросом эффективность функционирования компа-
нии. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ РИСК И МЕТОДЫ ЕГО СНИЖЕНИЯ 
Аннотация: каждый день человек вне зависимости от сферы его деятельности подвергает себя 

риску, сталкиваясь с ним на каждом шагу. Автор говорит о том, что риск – это множественная 
неопределенность, которой подвержены все сферы человеческой деятельности. Исходя из этого, 
исследователь делает вывод, что риск окружает нас повсюду. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационный риск, классификация рисков, ме-
тоды минимизации рисков. 

Если рассматривать конкретные виды деятельности, которые более подвержены риску, то стоит 
остановится на инновационной деятельности. Инновационная деятельность – это деятельность, 
направленная на поиск и реализацию инноваций в целях расширения ассортимента и повышения ка-
чества продукции, совершенствования технологии и организации производства [2]. Следовательно, 
именно инновационная деятельность в большей степени, чем другие виды деятельности, связана с 
риском, из-за практического отсутствия сто процентной гарантии благополучного результата. Соот-
ветственно, в связи с этим возникают группы рисков, влияющие на деятельность предприятия. Одним 
из таких групп является инновационный риск. Инновационный риск – это вероятность потерь, возни-
кающих при вложении предприятием средств в производство новых товаров и услуг, которые воз-
можно не найдут ожидаемого спроса на рынке. 

Риски инновационной деятельности подразделяется на систематические и несистематические. Си-
стематический риск – это риск, связанный с результатами, которые определенны в рамках некоторой 
модели, как значимые. Данные риски являются основным объектом исследования при оценке и управ-
лении рисками. Несистематический риск – это риск, источники и чувствительность к которому не 
рассматриваются в рамках модели оценки и управления рисками. Главной чертой в рамках модели 
оценки и управления рисками является то, что несистематические риски не должны приводить к 
сколько-нибудь значимым потерям, и при большом их числе не должны быть взаимосвязаны друг с 
другом. Эти риски, в большинстве случаев, не берутся в расчет при решении задач оценки и управле-
ния рисками. Соответственно, логично, что именно из этой группы вытекает инновационный риск. 

Кроме перечисленных рисков, на инновационную деятельность влияют следующие виды рисков, 
представленные в книге А.Н. Алексеева «Инновационный менеджмент» (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Классификация рисков инновационной деятельности 

 
Представленные риски инновационной деятельности на данном рисунке, являются основными ви-

дами, которые в свою очередь подразделяются на «вспомогательные», в зависимости от проекта и 
сферы деятельности. 
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Причины появления этих рисков в инновационной деятельности могут быть разнообразны, такие 
как: 

− недостаточно обоснованный выбор приоритетов политики предприятия; 
− недостаточность средств, для разработки проекта; 
− отказ партнера от заключения договора после проведения переговоров, при заключении догово-

ров на не выгодных условиях или при невыполнении партнерами договорных обязательств в срок; 
− несовершенство патентного законодательства (получение патента или лицензии с опозданием, 

короткий срок действия патента и пр.). 
Исходя из выше изложенного, следует, что риски могут привести к нежелательным последствиям 

при несвоевременном распознавании и ликвидации. 
Последствиями рисков инновационной деятельности могут быть: 
− упущенная выгода – это доходы, которые субъект не получил в силу определенных обстоятель-

ств, нарушающих его право; 
− убыток – это форма потери в денежном выражении, в результате превышения расходов над до-

ходами; 
− отсутствие результата – это нулевой доход, т. е. неполучение ни дохода, ни расхода; 
− недополучение дохода или прибыли – это разница между планируемым получением дохода или 

прибыли и полученным фактически за определенный период; 
− событие, приводящее к убыткам или недополучению доходов в будущем – это факт, влияющий 

на финансовый результат будущих периодов. 
К сожалению не все негативные последствия рисков в инновационной деятельности возможно 

устранить, но при некоторых вариантах удается спасти или избежать плачевного состояния. В насто-
ящее время существует множество методов для предотвращения и избежание рисков. 

Основные методы минимизации рисков заключаются в следующем: 
1. Снижение неопределенности путем сбора дополнительной информации. Ведущая цель любых

рыночных исследований, включая и эксперименты – это получение информации для снижения риска. 
2. Способ определение и сравнение, заключается в расчете вероятности наступления различных

событий и определение их возможных последствий. Расчет основывается на прошлом опыте, моделях 
и прогнозах ситуации, один из наиболее распространенных способ минимизации рисков. 

3. Диверсификация объектов бизнеса (работать с разными товарными группами, в разных сегмен-
тах рынка, так или иначе «не кладя все яйца в одну корзину»), а также разделение риска с партнерами 
по бизнесу, другими экономическими субъектами; один из радикально-практических способов мини-
мизации. 

4. Объединение риска – это способ снижения или нейтрализации финансовых рисков. Фирма
имеет возможность уменьшить уровень собственного риска, привлекая к решению общих проблем в 
качестве партнеров другие предприятия и даже физические лица, заинтересованные в успехе общего 
дела. Для этого могут создаваться акционерные общества, финансово-промышленные группы; пред-
приятия могут приобретать или обмениваться акциями друг друга, вступать в различные консорци-
умы, ассоциации, концерны; 

5. Страхование – это наиболее важный прием снижения риска инновационной деятельности. Си-
стема отношений экономического характера, которая включает формирования специального фонда 
средств и его целенаправленного использования для преодоления разного рода потерь или ущерба, 
вызванных неблагоприятными условиями. 

Представленные приемы снижения степени влияния рисков – это лишь небольшая часть системы 
обеспечения безопасности инновационной деятельности. Для большей степени эффективности нужен 
так же качественный и единичный подход относительно каждого предприятия, его сферы деятельно-
сти и управления рисками. 

Таким образом, инновационная деятельность характеризуется высоким уровнем неопределенно-
сти динамики основных факторов, определяющих ее результаты. Неустойчивые инновации в отличие 
от стабильных процессов могут закончиться полной неудачей. Тем не менее, все большее число пред-
принимателей, приступая к реализации нововведений, предпочитают просчитать соотношение своих 
рисков к шансам, предусмотреть уязвимые места и попытаться уменьшить возможную степень нега-
тивных отклонений. Все это решается только при создании грамотной системы управления рисками, 
основанной на использовании комплексного подхода, предусматривающего применение всего арсе-
нала средств, которые включают строгие экономико-математические методы расчета. 
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Аннотация: в работе представлены результаты исследования потребления алкогольной продук-
ции. Установлено, что потребление алкоголя является деструктивным социально-демографическим 
процессом и одной из угроз здоровья нации. Выявлена прямая зависимость между потреблением ал-
когольной продукции на душу населения и смертностью мужчин и женщин в трудоспособном воз-
расте от причин, связанных с употреблением алкогольной продукции, увеличением заболеваемости. 
Показана необходимость ужесточения государственного контроля в сфере производства и оборота 
алкогольной продукции. 
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Злоупотребление алкоголем является основной причиной стремительного накопления социальных и де-
мографических проблем в России, общенациональной угрозой на уровне личности, общества и государства. 

Изучение динамики потребительских расходов населения Вологодской области показало, что доля 
расходов на приобретение алкогольных напитков невысока и составляет от 2 до 4%. Вместе с тем, 
отмечается рост потребления алкогольной продукции на душу населения до 12,95 л абсолютного ал-
коголя на душу населения, что в 1,6 раза превышает допустимый уровень потребления по нормам 
Всемирной организации здравоохранения. 

Злоупотребление алкоголем в России приводит к преждевременной смерти около полумиллиона 
человек ежегодно. Анализ смертности населения от причин, связанных с употреблением алкоголя по-
казал, что в Вологодской области в период с 2000 2012 гг. в среднем умерло 21,8% женщин и 78,2% 
мужчин. Высокий уровень смертности от алкоголя отмечается среди мужчин 40–60 лет, которые в 
этом возрасте обладают наиболее ценными профессиональными навыками. Их преждевременный 
уход из жизни наносит ущерб трудовым ресурсам, обладающим профессиональным опытом, снижает 
объем инвестиций в человеческий капитал [1]. 

В ходе проведения корреляционно-регрессионного анализа выявлена прямая зависимость между по-
треблением алкогольной продукции на душу населения в абсолютном алкоголе и смертностью мужчин и 
женщин в трудоспособном возрасте от причин, связанных с употреблением алкоголя. 

Значимым (согласно критерию Стьюдента) на уровне доверительной вероятности 0,95 ока-
залось следующее полученное уравнение регрессии: 

ỹх = – 30  + 7,1683 · х + 0,0101 ·t 
При увеличении объема потребления алкогольной продукции на 1 л. при фиксированной динамике 

всех прочих факторов, смертность в среднем за год вырастет на 7 человек. 
Анализ динамики заболеваемости алкоголизмом и алкогольными психозами позволил выявить 

аналитическую зависимость между потреблением алкогольной продукции на душу населения в абсо-
лютном алкоголе и численностью больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учре-
ждениях: 

ỹх = 1145.05 + 13,022 · х + 3,561 · t 
Уравнение связи показывает, что увеличение потребления алкогольной продукции на душу насе-

ления на 1 л. при фиксированной динамике всех прочих факторов приведет к росту численности рас-
сматриваемой категории больных в среднем за год на 13 человек. Влияние всех прочих факторов мо-
жет привести к увеличению численности таких больных в среднем за год на 3 человек. 

Причины смерти от злоупотребления алкогольной продукцией заключаются не только в случайных ал-
когольных отравлениях и заболеваниях, которые развились в связи со злоупотреблением алкогольной про-
дукции. В большинстве случаев смертельный исход происходит от несчастных случаев и насилия [2]. 

В состоянии алкогольного опьянения ежегодно совершаются многочисленные преступления – 
убийства, случаи умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилования, грабежи, раз-
бои, кражи, угоны машин, ДТП и т. д. По количеству зарегистрированных преступлений Вологодская 
область в 2012 году находилась на 19 месте в России, в регионе было зарегистрировано 23826 пре-
ступлений, 42,1% из них совершены в состоянии алкогольного опьянения. По данным пресс-службы 
МВД 79,6% убийц и 81,8% лиц, совершивших насильственные преступления, в Вологодской области 
были нетрезвы в момент преступления (таблица 1). 

Таблица 1 
Сведения о преступлениях в Вологодской области в 2012 году 

 

Вид преступления Число зарегистрирован-
ных преступлений, всего 

из них: совершенных в со-
стоянии алкогольного 

опьянения 
В % к числу зарегистриро-

ванных преступлений 

Убийство 108 86 79,6 
Причинение тяжкого вреда 
здоровью 378 292 77,2 

Кража 10754 1697 15,8 
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Изнасилование 33 27 81,8 
Грабежи 1199 424 35,4 
Разбои 127 81 63,8 

 
Алкоголизм является наиболее распространенной причиной лишения материнских прав в РФ. В Воло-

годской области в 2012 году 593 родителя были лишены родительских прав, численность детей, отобранных 
у родителей, лишенных прав, составила 595 человек, без попечения родителей в регионе остался 301 ребенок. 

Хотелось бы отметить и проблему алкоголизации детей. Более 80% подростков потребляют алко-
гольные напитки. Возраст приобщения к алкоголю по сравнению с советским периодом снизился с 17 
до 14 лет. По данным Роспотребнадзора в России треть несовершеннолетних юношей и девушек вы-
пивают ежедневно. Между тем, доказано, что раннее приобщение к алкоголю увеличивает в 5–6 раз 
риск развития алкоголизма и насильственной смерти в будущем. 

Таким образом, результаты анализа социально-демографических показателей Вологодской области сви-
детельствуют об отрицательной тенденции в отношении алкогольной безопасности региона. С целью регу-
лирования алкогольной безопасности необходимо использовать положительный опыт зарубежных стран [3]. 

Целесообразно ограничить доступность спиртных напитков, усилить надзор за оборотом этило-
вого спирта. Следует активизировать физические и экономические методы ограничения доступности 
алкоголя: удаленность магазинов от мест массового скопления граждан, ограничение времени их ра-
боты, сокращение количества точек, реализующих алкоголь, увеличение стоимости алкогольной про-
дукции за счет повышения акцизов, усиление санкций за фальсификацию спирта, лишение социаль-
ных льгот за самогоноварение и т. п. 
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Курс на импортозамещение Россией был взят более года назад. В 2014 году санкции запада и пред-

принятые российской стороной ответные действия привели к тому, что политика импортозамещения 
стала одним из основных направлений деятельности правительства России.  

Импортозамещение – это мультифакторный, сложный по практическому исполнению процесс. 
Благополучное его воплощение в жизнь зависело от решения массы проблемных моментов, присущих 
российской экономике. Осуществлялись существенные меры поддержки отечественного производи-
теля, однако и по сей день существуют барьеры реализации курса импортозамещения.  

В первую очередь это довольно низкая доступность кредитов для российских бизнесменов. Санк-
ции, наложенные ЕС и США в адрес большого количества компаний из РФ, не дают возможности 
получать займы за рубежом, которые оказывали значимую помощь в прошлом.  

Еще одной проблемой, сопровождающей импортозамещение в Российской Федерации – недостаток 
квалифицированных работников в массе производств. Самый доступный способ решения данной про-
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блемы – переобучение. Также возможно привлечение кадров из-за рубежа, однако это может стать за-
труднительным из-за низкого курса рубля. Тем не менее правительство России предпринимает серьез-
ные шаги по облегчению въезда в страну. В частности, запущена программа получения упрощенного 
гражданства для людей, имеющих значительные связи с Россией: родственные, языковые, культурные. 

Обязательства России в рамках членства в ВТО также выступают серьезным барьером импортоза-
мещения. России необходимо в рамках импортозамещения проводить политику протекционизма, что 
становится проблематичным в рамках ВТО. 

Промышленная программа импортозамещения в России реализовывалась при заметном участии госу-
дарства. Так в августе 2014 года вышло Постановление Правительства РФ, в соответствии с которым была 
создана новая структура - Фонд промышленности, главная задача которой заключается в предоставлении 
финансовой помощи предпринимателям. Предполагается, что условия в рамках этих займов будут выгод-
нее, чем при обращении предприятия в коммерческий банк. Программа импортозамещения, разрабатыва-
емая государством, включает также ряд иных примечательных инициатив. Так, например, 30 июня 
2015 года вступил в силу Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации», 
направленный на развитие промышленного потенциала России и обеспечение конкурентоспособности вы-
пускаемой продукции. Однако, стоит отметить, что далеко не во всех регионах страны исполнение норма-
тивных актов на достаточно высоком уровне, что также препятствует развитию импортозамещения. 

Тем не менее, несмотря на вышеуказанные проблемы, переход к импортозамещению дал свои пер-
вые результаты, что подтверждается данными официальной статистики. 

 

 
Рис. 1. Экспорт/импорт России за январь-сентябрь 2014/2015 гг. (млрд долларов США) 

 
Так на период с января по сентябрь 2015 года внешнеторговый оборот России составил 399,2 млрд 

долларов США, что на 34,0% ниже чем за аналогичный период 2014 года. Сальдо торгового баланса сфор-
мировалось положительное, составив 127,5 млрд. долларов США [1]. Объем российского экспорта на ян-
варь-сентябрь 2015 года составил 263,4 млрд. долларов США, упав на 31,3%. В товарной структуре экс-
порта произошли незначительные изменения в виде роста удельных весов топливно-энергетических това-
ров, составляющих основу российского экспорта, на 3,2 процентных пункта (72,7%), металлов и изделий 
из них на 3,1% (11,2%), продукции химической промышленности на 2,3% (8,2%). Импорт России за ана-
логичный период 2015 года составил 135,8 млрд долларов США, упав на 38,6% по сравнению с январем–
сентябрем 2014 года. Основу российского импорта составили машины и оборудования – 44,0%, что на 
11,1% выше чем в прошлом году. Следующую позицию занимает продукция химической промышленно-
сти (18,8%), увеличившись на 3,2%. Третье место заняли продовольственные товары, объемы импорта по 
данной статье выросли на 1,7% и составили 14,2% [2]. 

Политика импортозамещения в России, несмотря на отмеченные сложности, имеет отличные 
шансы на успех. Связано это с множеством факторов. Во-первых, российские предприятия не имеют 
особых проблем с получением необходимого сырья, материалов, природных ресурсов. Во-вторых, из-
держки производства при открытии предприятия в России в большинстве случаев будут ниже, чем в 
зарубежных странах, собственно, в силу довольно дешевых природных ресурсов. Еще в РФ относи-
тельно дешевая электроэнергия. В-третьих, у России есть существенный технологический потенциал. 
Пока что он реализуется на практике в основном в сфере ВПК, в освоении космоса. Но при необходи-
мости всегда можно перевести те или иные военные наработки в гражданскую отрасль. 
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Региональный нефтегазохимический кластер (РНГХК) представляется как совокупность взаимо-
связанных элементов инфраструктурного, информационного, инвестиционного, ресурсного, институ-
ционального, методического, организационного обеспечения на основе региональной поддержки, 
сформированного с учетом внутрикорпоративных отношений между «ядром» и предприятиями, вхо-
дящими в кластер, научными, проектными и образовательными организациями, специализирован-
ными на решении проблем производственной деятельности в нефтяной, газовой, химической отрас-
лях и учитывающими правила и порядок действий, направленных на реализацию технологических и 
процессных инноваций [1]. 

Основной целью РНГХК, рекомендуемого для формирования в Оренбургской области [2], явля-
ется развитие территории, способное усилить предприятия, входящие в состав кластера, создать во-
круг них пояс высокотехнологичных инновационных предприятий. 

В ходе проведения исследования моделей инновационного развития РНГХК в качестве составных 
элементов механизма инновационного развития определены: информационное обеспечение, инвести-
ционное, правовое и другие виды обеспечения. Условия инновационного развития РНГХК определя-
ются следующими факторами: 

− масштабом деятельности кластера, сложностью и комплексностью цепочки создания стоимости; 
− направленностью инновационной деятельности кластера в основном на технологические и про-

цессные инновации, определяемой содержанием и структурой бизнес-процессов кластера; 
− значительной длительностью инвестиционного цикла бизнес-процессов кластера, снижающей 

эффективность использования инноваций; 
− установленными внутрикорпоративными отношениями между головной компанией и производ-

ственными активами (предприятиями, входящими в кластер); 
− наличием в кластере корпоративного научно-технического комплекса в составе научных и про-

ектных организаций, специализированных на решении проблем производственной деятельности кла-
стера. 

Нефтегазохимический комплекс Оренбургской области уникален по структуре и масштабу. Еди-
ная система газо- и нефтеснабжения является одной из крупнейших в РФ системой транспортировки 
газа и нефти и включает в себя объекты добычи, переработки, транспортировки, хранения и распре-
деления углеводородов, обеспечивающая непрерывный цикл их поставки от скважин до конечного 
потребителя. Наличие соответствующей инфраструктуры и ориентация на долгосрочные контракты с 
потребителем обусловливают длительный инвестиционный и инновационный циклы в нефтегазохи-
мическом бизнесе Оренбургской области. 

Проектные решения в данной области жестко регламентируются правовой и нормативной базой 
федерального уровня, которая в силу своего предназначения является сдерживающим фактором для 
внедрения инновационных решений, существенно увеличивая сроки их практической реализации.  

Наиболее актуальными направлениями (приоритетами) инновационного развития для РНГХК яв-
ляются: 

1) технологии, обеспечивающие повышение эффективности магистрального транспорта газа, ди-
версификацию способов поставок газа потребителям; 2) технологии газопереработки и нефтегазохи-
мии; 3) технологии реализации и использования газа; 4) технологии для повышения эффективности 
хранения газа; 5) технологии добычи углеводородов на действующих месторождениях;  
6) технологии поиска и разведки месторождений углеводородов, включая освоение нетрадиционных 
ресурсов (тяжелые высоковязкие нефти, природные битумы и битуминозные пески с сопутствующим 
им металлоуглеводородным сырьем; нефть и газ в сложных коллекторах с низким коэффициентом 
извлечения, угольные газы, нефти и газы в глинистых трещиноватых коллекторах; газоконденсаты и па-
роуглеводородные смеси сложного состава на больших глубинах и др.). 

Для каждого технологического приоритета необходимо установить интегральные показатели эф-
фективности. Для оценки эффективности инновационного развития кластера могут использоваться 
ключевые показатели эффективности (KPI): 

− KPI1 – удельный вес затрат на НИОКР в общей прибыли; 
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− KPI2 – доля снижения эксплуатационных затрат в проектах за счет использования инновацион-
ных разработок; 

− KPI3 – доля снижения расхода топливно-энергетических ресурсов на собственные технологиче-
ские нужды и потери; 

− KPI4 – доля снижения выбросов парниковых газов в СО2-эквиваленте; 
− KPI5 – отношение числа несчастных случаев на производстве к числу работников; 
− KPI6 – темп роста количества используемых патентов и лицензий; 
− KPI7 – темп роста производительности труда. 
Рассмотрим перечисленные выше показатели. Для оценки уменьшения себестоимости выпускае-

мой продукции (услуг) применяется показатель KPI2. Для оценки экономии энергетических ресурсов 
в основных бизнес-процессах кластера применяется показатель KPI3. Для оценки повышения эколо-
гичности процесса производства и утилизации отходов производства следует использовать KPI3 и 
KPI4. Для оценки улучшения потребительских свойств производимой продукции – KPI5 и КРI6. Для 
оценки производительности труда – КРI7. 

Тогда комплексный показатель эффективности инновационного развития кластера можно пред-
ставить в виде выражения: 

𝐼𝐼𝑘𝑘 = �𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝑖𝑖

7

𝑖𝑖

 

Дополнительными показателями эффективности инновационного развития кластера являются по-
казатели: финансирования и результативности НИОКР; технологического лидерства; эффективности 
взаимодействия с внешними источниками разработок и инноваций; эффективности инновационной 
деятельности; результативности корпоративной системы управления инновациями; результативности 
взаимодействия с вузами; результативности сотрудничества с компаниями; активности научной дея-
тельности; результативности деятельности по стандартизации. 

Обеспечение потребностей РНГХК в повышении технологического уровня и улучшении экономи-
ческих показателей применяемых технологий и оборудования должно основываться на принципах 
рыночных взаимоотношений с разработчиками и производителями инновационных продуктов: 

− основной формой участия РНГХК в создании новых технологий и оборудования является опре-
деление направлений развития и разработка технико-экономических требований к перспективным ви-
дам оборудования, на основе которых разработчики и производители за счет собственных (привле-
ченных) средств выполняют весь комплекс работ по постановке на производство новых образцов тех-
ники и технологий; 

− проводится приемка (аттестация) готовых технологических продуктов, при соответствии кото-
рых установленным требованиям согласовывается разрешительная документация на их применение 
на своих объектах, позволяющая поставщику инновационной продукции участвовать на конкурсной 
основе в РНГХК. 

С целью получения возможности приобретать и использовать технику и технологии, в наибольшей 
степени соответствующие требованиям РНГХК, он может осуществлять участие в создании новых 
образцов оборудования и технологий совместно с организациями-разработчиками и производителями 
путем вложения средств, организации и управления разработкой. Основным условием участия в 
РНГХК в процессе разработки новой техники и технологий является учет интересов сторон и получе-
ние взаимной выгоды. 

Степень и формы участия субъектов РНГХК в создании технологических инноваций определя-
ются в каждом конкретном случае на основе технико-экономического обоснования, в котором 
должны быть проанализированы и оценены следующие факторы: 

− наличие технико-экономических требований РНГХК к новому виду оборудования; 
− предполагаемый объем поставок серийного оборудования, подтвержденный программными до-

кументами РНГХК; 
− планируемый период и план поставок оборудования; 
− наличие на рынке оборудования, соответствующего требованиям РНГХК, и условиям его по-

ставки; 
− наличие интеллектуальной собственности РНГХК, которую предполагается использовать в раз-

работке; 
− наличие разработчика с научно-техническим, технологическим и производственным потенциалом, 

достаточным для создания требуемого оборудования; 
− предполагаемый срок разработки до стадии серийного производства; 
− возможность реализации определенных форм участия РНГХК в создании нового оборудования 

и присущие им риски; 
− наличие технического задания РНГХК на разработку оборудования; 
− эффективность различных вариантов участия РНГХК в создании нового оборудования, а также приоб-

ретения имеющегося на рынке (при наличии), определенная для полного жизненного цикла оборудования. 
РНГХК может финансировать разработку технического задания на создание нового оборудования, 

технического проекта и опытного образца в рамках программы НИОКР РНГХК с получением прав на 
результаты разработки в соответствии с установленными в РНГХК принципами и правилами. 

На постоянной основе РНГХК финансирует научные исследования, направленные на: определение 
тенденций развития техники и технологий с целью разработки научно обоснованных требований к 
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перспективным видам оборудования и формирования политики участия РНГХК в создании такого 
оборудования; выявление проблем эксплуатации действующей на объектах РНГХК техники и приме-
нения технологий с целью разработки средств для поддержания эксплуатируемого оборудования в 
работоспособном состоянии и сохранения на приемлемом уровне его технико-экономических показа-
телей; разработку методов и методик испытаний инновационных технологических продуктов с целью 
повышения качества поставляемых техники и технологий за счет совершенствования средств и про-
цедур оценки его соответствия требованиям РНГХК. 

Действующая в РНГХК система допуска к применению на объектах РНГХК продукции, работ и 
услуг (в том числе инновационных) работает в трех основных взаимосвязанных направлениях: зада-
ние требований к продуктам для рынка (стандартизация); оценка соответствия требованиям (различ-
ные формы: сертификация, оценка второй стороной, приемка специализированными комиссиями); 
менеджмент качества в организациях – участниках инновационного процесса и использует инстру-
менты, установленные законом «О техническом регулировании» и реализованные в Системе стандар-
тизации РНГХК, Системе добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ и Системе корпоративных 
стандартов менеджмента качества. 

Система стандартизации РНГХК позволяет разрабатывать нормативные документы корпоративного, наци-
онального и международного уровней, прежде всего – требования к материалам, оборудованию, технологиям 
и способам ведения работ. Для новых видов стратегически важной продукции (например, для труб и соедини-
тельных деталей газопроводов, газоперекачивающего оборудования), впервые поставляемых на рынок РНГХК, 
принята особая форма оценки соответствия – приемка постоянно действующими комиссиями РНГХК. 

С целью обеспечения стабильности качества поставок потребляемой продукции, работ и услуг 
РНГХК проводит политику внедрения у своих поставщиков систем менеджмента качества на основе 
комплекса корпоративных стандартов серии СТО Газпром 9001. Эти стандарты устанавливают более 
жесткие требования по отношению к международным и национальным аналогам (ГОСТ Р ИСО серии 
9000, ИСО серии 9000:2000), а также вводят дополнительные требования для обеспечения качества 
продукции, работ, услуг с учетом специфики эксплуатации потенциально опасных объектов РНГХК. 

Основными задачами управления инновационной деятельностью в рамках инновационного развития 
являются: обеспечение мотивации научных дочерних обществ и организаций к увеличению доли раз-
работок с высоким потенциалом практической реализации результатов; обеспечение мотивации науч-
ных дочерних обществ и организаций к выполнению поисковых работ как основы для определения 
стратегических направлений НИОКР и формирования разделов перспективных НИОКР в целевых научно-
технических программах; создание условий для стабилизации научных коллективов в условиях естествен-
ных колебаний конъюнктуры заказов на исследования и разработки; создание систем управления 
научно-исследовательскими (опытно-конструкторскими, технологическими) работами в высших учебных 
заведениях (вузы), формирование механизмов по организации взаимодействия с вузами и научными органи-
зациями; формирование системы взаимовыгодного и всестороннего взаимодействия между РНГХК и 
инновационными компаниями малого и среднего бизнеса; согласованная реализация программ иннова-
ционного развития кластерного ядра и других субъектов кластера; интеграция программ освоения новых 
технологий с программой энергоэффективности и комплексной экологической программой. 

Для решения перечисленных задач в рамках инновационного развития РНГХК осуществляются сле-
дующие мероприятия, связанные с разработкой нормативных документов (таблица 1). 

Таблица 1 
Перечень мероприятий РГНХК, связанных с разработкой нормативных документов 

 

Мероприятие Ответственный исполнитель 
1. Разработка Концепции взаимодействия кластерного ядра и других субъ-
ектов кластера государственными учреждениями высшего профессио-
нального образования 

Координационный центр кластера 

2. Разработка Программы взаимодействия кластерного ядра и других субъ-
ектов кластера с государственными учреждениями высшего профессио-
нального образования на 2012–2015 гг. 

Координационный центр кластера, опор-
ные вузы 

3. Разработка стандарта «Требования к содержанию типового раздела про-
ектной документации «Достижения научно-технического прогресса. Но-
вые технические решения и их экономическая эффективность» 

Координационный центр кластера 

4. Разработка финансово-экономических и организационных схем под-
держки развития научных коллективов, принятие необходимых докумен-
тов и регламентов 

Координационный центр кластера, 

5. Разработка механизмов, стимулирующих выплаты, для обеспечения мо-
тивации научных коллективов, принятие необходимых документов и ре-
гламентов 

Координационный центр кластера опор-
ные вузы, 
научные организации 

6. Разработка и утверждение методических рекомендаций по разработке 
программ инновационного развития предприятий и организаций кластера 

Координационный центр кластера, науч-
ные организации 

7. Анализ всех программных документов кластера, разработка принципов 
целеполагания для интеграции и взаимоувязки целей различных про-
граммных документов РНГХК 

Координационный центр кластера 
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Стандартизация является действенным инструментом для внедрения результатов НИОКР. В корпо-
ративных стандартах РНГХК стремится закрепить результаты интеллектуальной деятельности, распро-
страняя их на все подразделения, где эти результаты могут и должны быть использованы. 

Достигаемая при этом унификация позволяет установить оптимальные характеристики продукции 
и требования к производственным процессам, что ведет к повышению качества продукции, сокращению 
затрат, экономии ресурсов. 

Корпоративные стандарты обеспечивают: более жесткие требования надежности и безопасности; 
ускоренное принятие технических решений; апробацию решений перед установлением их в националь-
ных стандартах. 

Систему стандартизации РНГХК образуют: руководящий орган Системы стандартизации (Координаци-
онный центр кластера); структурные подразделения РНГХК, ответственные за стандартизацию по направ-
лениям деятельности; организация, осуществляющая научно-методическое обеспечение работ по стандар-
тизации в РНГХК (ООО «ВолгоУралНИПИгаз»); исполнители работ по стандартизации по направлениям 
деятельности (дочерние общества, сторонние организации, осуществляющие разработку документов 
по стандартизации); службы стандартизации (ответственные по стандартизации) предприятий и органи-
заций РНГХК. 

Политика РНГХК в области стратегического партнерства с государственными учреждениями выс-
шего профессионального образования направлена на создание и совершенствование условий для 
обеспечения высокого качества профессиональной подготовки специалистов по основным направле-
ниям деятельности РНГХК. 

Основная цель взаимодействия с вузами заключается в обеспечении своевременной и эффектив-
ной образовательной, научной и инжиниринговой поддержки деятельности РНГХК по разработке и 
внедрению эффективных технологий в рамках установленных приоритетов. 

Основными задачами являются: 
− повышение эффективности целевой подготовки специалистов по основным направлениям дея-

тельности РНГХК; 
− совершенствование образовательных программ в соответствии с потребностями производства, 

оптимизация затрат на адаптацию молодых специалистов в РНГХК и на рабочих местах; 
− своевременная организация опережающей подготовки персонала для реализации стратегических 

проектов и инновационных технологий; 
− повышение эффективности профориентационной работы в целях привлечения лучших выпуск-

ников вузов для работы на производственных объектах РНГХК; 
− обеспечение высокой результативности совместных проектов в сфере развития образовательных 

технологий, материальной базы учебных заведений. 
Междисциплинарное взаимодействие и привлечение к научным исследованиям в интересах РНГХК 

потенциала опорных вузов является важным компонентом инновационной системы РНГХК. 
Тематики для включения в исследовательские программы вузов отбираются в соответствии с тех-

нологическими приоритетами и ключевыми инновационными технологиями РНГХК. 
Исследовательские программы опорных вузов должны быть увязаны по содержанию, срокам прове-

дения и участникам работ. Обновление программ необходимо осуществлять через каждые 2–3 года. 
Формирование исследовательских программ осуществляется в следующем порядке: 
− подготовка и передача вузам первичной информации о технологических приоритетах и ключевых ин-

новационных технологиях; 
− анализ поступивших предложений вузов по тематике работ; 
− определение взаимоувязанной структуры исследовательских программ; 
− организация подготовки по каждой разработке «заявки», включающей наименование, оценку техни-

ческого уровня по отношению к передовым аналогам, область применения, ожидаемый результат, фак-
торы и показатели эффективности, этапы и сроки выполнения работ, обоснование стоимости и др.; 

− организация экспертизы и согласования исследовательских программ и заявок всеми заинтересован-
ными структурными подразделениями Общества при взаимодействии с вузами; 

− организация рассмотрения исследовательских программ Координационным советом РНГХК; 
− организация утверждения программ в РНГХК и вузах. 
Важной особенностью инновационной системы РНГХК является наличие корпоративного научно-

технического блока, обеспечивающего проведение широкого перечня фундаментальных и прикладных 
исследований. В значительной степени именно благодаря наличию собственных научно-исследовательских 
и проектных организаций было обеспечено своевременное и качественное решение перспективных задач и 
формирование фундамента развития РНГХК как высокотехнологичной компании. 

Вместе с тем, в последние годы произошло ускорение темпов развития научно-технического прогресса, 
следствием чего стало укорачивание жизненного цикла продуктов и технологий и увеличение стоимости 
НИОКР. В поисках противодействия этим негативным рыночным тенденциям во всем мире компании самых 
разных размеров и форм собственности все более активно стали использовать «внешние» идеи и подходы, а 
не замыкаться на внутренних НИОКР. Как отражение этих процессов сейчас в современной экономической 
теории стремительно растет популярность новой бизнес-стратегии, в основе которой лежит концепция «от-
крытых инноваций». Модель «открытых инноваций» предполагает «подключение» компании к ресурсам 
внешней среды, т. е. поиск идей и технологий на открытом рынке. При построении собственной корпоратив-
ной инновационной системы РНГХК также будет использовать элементы модели «открытых инноваций». 
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Данная модель предполагает, что инновационная деятельность кластера должна сочетать ведение собствен-
ных разработок силами корпоративного научно-технического комплекса (НТК) и привлечение сторонних раз-
работчиков. Взаимодействие с внешними разработчиками различной формы собственности, не входящими с 
состав НТК, позволит получить необходимый результат в тех случаях, когда компетенций НТК недостаточно 
для решения проблем, возникающих при реализации технологических приоритетов компании. Необходимо 
расширить перечень организаций – партнеров по инновационной деятельности инновационными компаниями 
малого и среднего бизнеса, предприятиями смежных отраслей, энергетическими компаниями. 

По мере дальнейшего развития системы открытых инноваций вокруг РНГХК продолжит формиро-
ваться «инновационный пояс» из предприятий, имеющих с ним деловые связи. Формирование такого пояса 
позволит увеличить поступление в хозяйственную практику РНГХК инновационных разработок. Откры-
тая и дружественная по отношению к организациям любого размера политика РНГХК положительно ска-
жется на имидже и капитализации компании. Работа РНГХК с инновационными предприятиями и организа-
циями малого и среднего бизнеса будет вестись дифференцированно, в зависимости от стадии жизненного 
цикла инновационной разработки и задач соответствующих предприятий. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

Аннотация: в статье представлено прогнозирование социально-экономического развития реги-
она, заключающееся в предвидении будущего состояния экономики и социальной сферы, которое яв-
ляется составной частью государственного регулирования экономики, призванной определять 
направления развития регионального комплекса и его структурных составляющих. 

Ключевые слова: процесс планирования, социально-экономическое развитие региона, прогнозиро-
вание, комплексный экономический прогноз. 

Современное государственное регулирование рыночной экономики России опирается на информацию 
о текущей хозяйственной конъюнктуре и на прогнозы экономического развития субъектов Федерации, 
региональные экономические прогнозы – это система обоснованных научных представлений о направле-
ниях развития и будущем состоянии социально-экономической системы регионов. Обоснование необхо-
димости региональных экономических прогнозов, особенно для средне- и долгосрочного периодов, заклю-
чается в долговременности территориальных проблем, их комплексном характере (инвестиционный, эко-
номический, экологический, социальный и другие аспекты). Если сравнивать прогноз с гипотезой, то он 
имеет большую определенность, так как основывается не только па качественных, но и на количественных 
параметрах, поэтому он позволяет характеризовать будущее состояние объекта также и количественно. 

При подготовке региональных прогнозов используются общие положения Федерального закона 
«О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской 
Федерации» и специальные методические рекомендации, в том числе важными моментами для про-
гнозирования являются установки и рекомендации государственной региональной политики на дан-
ном этапе и оценки возможного воздействия на развитие регионов основных территориально-ресурсных 
предпосылок (факторов), руководящие положения [1]. 

Прогнозирование социально-экономического развития региона заключается в предвидении буду-
щего состояния экономики и социальной сферы, оно является составной частью государственного 
регулирования экономики, призванной определять направления развития регионального комплекса и 
его структурных составляющих. Результаты прогнозных расчетов используются государственными 
органами для обоснования целей и задач социально-экономического развития, с их помощью выраба-
тывается и обосновывается социально-экономическая политика правительства и способы рациональ-
ного использования ограниченных производственных ресурсов. 

Как правило, в состав прогноза социально-экономического развития региона входит набор частных 
прогнозов, которые отражают будущее отдельных сторон жизни общества, и комплексный экономический 
прогноз, отражающий в обобщенной форме развитие экономики и социальной сферы региона [4]. 

Как правило, в региональных частных прогнозах оцениваются: 
− занятость населения; 
− развитие социальной инфраструктуры региона; 
− демографическая ситуация в регионе; 
− основные факторы производства (капитал, труд, инвестиции); 
− величина и динамика спроса населения на товары и услуги; 
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− платежеспособный спрос населения; 
− состояние научно-технических достижений и возможность их внедрения в производство, инно-

вационное развитие; 
− состояние природной среды, включающая такие сферы, как разведанные запасы природных ис-

копаемых, земельные, водные и лесные ресурсы; 
− темпы развития отдельных отраслей народного хозяйства, территорий, региональных кластеров 

и других общественно значимых сфер деятельности. 
В комплексном экономическом прогнозе отражают будущее развитие экономики региона как це-

лостного образования, данный прогноз базируется на научных основах, адекватно объясняющих 
функционирование и развитие регионального хозяйственного комплекса [3]. По временному гори-
зонту комплексные прогнозы социально-экономического развития регионов подразделяются на три 
вида: долго-, средне- и краткосрочные. 

Долгосрочный прогноз разрабатывается на десятилетние и более длительные периоды, служит ос-
новой для разработки концепций и программ социально-экономического развития страны на долго-
срочную перспективу. Для обеспечения преемственности проводимой экономической политики дан-
ные долгосрочного прогноза используются при разработке среднесрочных прогнозов, концепций и 
программ социально-экономического развития регионов и государства. 

Среднесрочные прогнозы социально-экономического развития регионов разрабатываются на пе-
риод от трех до десяти лет, с ежегодной корректировкой данных, они служат основой для разработки 
концепций и программ развития экономики регионов в рамках среднесрочной перспективы. 

Краткосрочные прогнозы социально-экономического развития регионов разрабатываются еже-
годно и служат основой составления проекта региональных и государственного бюджетов. 

Существуют два принципиально различающихся подхода к прогнозированию экономических объектов: 
генетический и телеологический. Генетический подход основывается на анализе предыстории развития ре-
гиона, фиксирует основополагающие факторы, которые определяют особенности и тенденции развития, за-
тем делаются выводы относительно состояния прогнозируемого экономического объекта в будущем. 

Телеологический подход базируется на целевых установках развития объекта прогнозирования и 
степени его приближения к поставленным задачам. 

Методологические и методические основы прогнозирования социально-экономического развития 
регионов России являются прерогативой Министерства экономического развития РФ и региональных 
органов власти, которым функционально поручена разработка прогнозов (как правило, это министер-
ства экономики регионов), сводный экономический прогноз государства разрабатывается Министер-
ством экономического развития РФ. Разработка комплексного экономического прогноза региона ре-
шает три задачи. Первая задача заключается в предоставлении региональному правительству инфор-
мации для принятия решений в области социально-экономической политики, вторая – его показатели 
служат основой для разработки показателей проекта бюджета региона, третья задача – предоставле-
ние информации для составления государственных комплексных прогнозов. 

Прогнозирование основывается на информации, которая предоставляется соответствующими ор-
ганами исполнительной власти субъектов Федерации. Основной орган, предоставляющий информа-
цию – Государственный комитет по статистике, который через сеть своих региональных органов со-
бирает первичную информацию, обобщает ее и официально публикует. 

Прогнозирование социально-экономического развития региона базируется на определенных науч-
ных теориях, объясняющих особенности функционирования и развития регионального хозяйствен-
ного комплекса, эти теоретические основы практически те же, что и для национальной экономики [2]. 

Несмотря на многообразие подходов в исследовании динамики социально-экономической сферы, остается 
еще много неясного, имеющего прогностический потенциал в области её социологического исследования. 

Прогнозирование региональных процессов – это важнейшая и неотъемлемая часть сложного про-
цесса управления, от него в значительной мере зависят социальные, экономические и экологические 
последствия регионального развития, в том числе и полнота использования природных, трудовых и 
материально-вещественных ресурсов. 

В основу методологии регионального прогнозирования положено познание и использование тех 
законов, которые действуют не только на уровне всей государственной социально-экономической си-
стемы, но и на уровне ее составляющих. Структура регионального прогноза включает различные 
уровни агрегирования производства и расселения в регионе, а не только аспекты воспроизводства. 
Прогнозирование регионального развития выполняется в соответствии с общими принципами про-
гностики и территориального прогнозирования, среди этих принципов особое значение имеют си-
стемность и согласованность, вариантность и непрерывность, а также верифицирумость (достовер-
ность и точность) прогнозов. Территориальные прогнозы применяются при разработке схем экономи-
ческого и социального развития и финансового состояния регионов и их частей, развития и размеще-
ния отраслей, комплексных (генеральных) схем развития и размещения производительных сил. 

Процесс прогнозирования социально-экономического развития регионов страны – это существенная со-
ставляющая в успешном управлении развитием национальной экономики, деятельностью коммерческих ор-
ганизаций, регулировании разнообразных процессов, местных органов власти, происходящих в обществе. 

В Российской Федерации до последнего времени прогнозы социально-экономического развития 
разрабатывались в целом по стране, по народнохозяйственным комплексам и отраслям экономики, а 
также по регионам, то есть, процесс прогнозирования, как правило, строился сверху вниз. В основном, 
разработкой прогнозов занималось Правительство РФ, в частности Министерство экономического 
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развития и торговли РФ, на уровне отдельных регионов (субъектов РФ, федеральных округов и муни-
ципальных образований) разработка прогнозов не являлась обязательным, законодательно закреплен-
ным процессом (как правило, подобные документы носили декларативный характер), что снижало 
результативность региональной политики. 

В настоящее время предпринята попытка осуществления организации процесса прогнозирования 
«снизу-вверх», и это, несомненно, позволит учесть территориальную, национальную, социальную, 
экономическую специфику территорий различного таксономического уровня, что в свою очередь дает 
возможность повысить качество и точность прогнозов [5]. 

С помощью анализа методов, применяющихся при прогнозировании социально-экономического 
развития региона, можно выделить три группы методов прогнозирования региональных социально-
экономических систем: общеэкономические; статистические; математические (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Основные методы прогнозирования социально-экономического развития региона 

 
К общеэкономическим методам прогнозирования относятся: сравнение, графический, цепных под-

становок, балансовой увязки, арифметических разниц, интегральный, логарифмический и др. 
Статистические методы условно делятся на две группы: традиционные (средних и относительных 

величин, индексный, обработки рядов динамики); математико-статистические (корреляционный ана-
лиз, регрессионный анализ, дисперсионный анализ, кластерный анализ и другие). 

Система показателей региональной экономики изучается в их взаимосвязи, взаимозависимости, 
взаимообусловленности. Изучение данной взаимосвязи требует выявления соподчиненности показа-
телей, выделения совокупного, результативного показателя и факторов, на него влияющих, один и тот 
же показатель в разных ситуациях может выполнять как роль факторного, так и результативного по-
казателя, в зависимости от цели и объекта анализа. 

В процессе анализа показатели-факторы целесообразно классифицировать по группам: основные 
и не основные, внешние и внутренние, определяющие и не определяющие [6]. Выявление основных, 
определяющих факторов позволит найти эффективные рычаги управления ими. 

Применение метода экономического анализа включает в себя несколько последовательно прово-
димых процедур: 

1) определение системы показателей, которые описывают объект исследования по выделенному 
направлению; 

2) установление соподчиненности показателей; 
3) установление формы взаимосвязи между показателями; 
4) выделение в группе основных и второстепенных факторов; 
5) выделение групп соподчинённых факторов; 
6) выбор приёмов и способов для изучения взаимосвязи. 
Совокупность приемов и способов, которые применяются при изучении хозяйственных региональ-

ных процессов и составляет методику экономико-статистического анализа. 
Методика анализа имеет свои особенности на различных этапах исследования: 
− при первичной обработке информации; 
− при определении влияния факторов на результаты функционирования региона; 
− при стратегическом планировании; 
− для оценки резервов роста эффективности регионального производства; 
− для изучения состояния и закономерностей развития исследуемых объектов. 
На каждом этапе применяется определенный перечень аналитических приемов и способов, например, 

при первичной обработке информации применяют методы группировки показателей, графическое пред-
ставление анализируемой информации, сравнение, расчет относительных и средних величин. 

Таким образом, изучение состояния и закономерностей развития исследуемых объектов может быть осу-
ществлено с помощью статистических методов анализа показателей рядов динамики, с целью определения 
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влияния факторов на результаты жизнедеятельности региона, при этом используется множество приемов и 
способов, которые составляют содержание факторного анализа. В оценке резервов и обосновании стратеги-
ческого планирования применяются теории производственных функций, матричные, экономические, опти-
мального программирования, теории межотраслевого баланса и другие методы. 
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На современном этапе развития экономики у организаций и предприятий имеется значительная 

потребность в эффективном управлении собственной экономической структурой. Это зависит от мно-
гих факторов: чем крупнее организация (предприятие), тем выше потребность совершенствования си-
стемы управления и контроля. Объединение в единый комплекс внешних и внутренних данных рас-
ширяет возможности управления в части принятия оперативных решений. Особое значение имеет 
возможность формирования детализированной учетной информации. Она является составляющей 
экономического обоснования принимаемых управленческих решений, а также базой предваритель-
ного контроля, направленной на предотвращение отрицательных финансовых результатов отдельных 
операций и организации в целом. 

Бухгалтерский учет в настоящее время это не просто фиксация свершившихся фактов хозяйствен-
ной жизни. Он является основой оценки направлений развития хозяйствующего субъекта. Выделение 
отдельных учетных направлений обеспечивает основу для формирования многофункциональной 
учетно-экономической системы. 

Бухгалтерский учет в строительных организациях является одним из проблемных направлений. 
Действующие законодательные и нормативные акты, организационно – технические и экономические 
особенности строительства оказывают существенное влияние на организацию и методику бухгалтер-
ского учета и контроля. 

Важным фактором роста инновационного предпринимательства является развитие инвестици-
онно-строительной деятельности. При этом ресурсоемкость и долгосрочный характер строительного 
производства требуют значительных инвестиций. Их привлечение возможно при условии доверия и 
сотрудничества между участниками инвестиционно-строительного процесса посредством обеспече-
ния их достоверной и реальной информацией. 

Инвестиционно-строительная деятельность характеризуется сложной системой организационно-
экономических и правовых отношений. Они являются следствием многообразия происходящих в 
строительной деятельности взаимосвязанных хозяйственных процессов, включающих процессы при-
влечения и использования средств инвестирования, организации и ведения строительства. Эти про-
цессы могут осуществляться в рамках деятельности отдельных субъектов инвестиционной деятель-
ности или интегрироваться. Кроме того, на стороне каждого субъекта инвестиционной деятельности 
могут выступать несколько лиц (хозяйствующих субъектов). Как описывает В.А. Иванова в статье 
«Взаимообусловленность прозрачности бухгалтерской отчетности и формируемых учетных показа-
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телей по основным средствам» для эффективного управления хозяйственными процессами в инвести-
ционно-строительной деятельности необходимо системное информационное обеспечение, которое 
позволит заинтересованным пользователям правильно ориентироваться и принимать адекватные 
управленческие решения. 

Строительная деятельность характеризуется большим количеством участников, что предопреде-
ляет необходимость постоянного совершенствования подходов к выстраиванию взаимоотношений 
между ними. Важным инструментом современного механизма взаимодействия участников строитель-
ной деятельности является конкурсная система размещения заказов. При организации и проведении 
торгов расходы возникают как у организатора аукциона, так и у участников. 

Динамичное развитие строительной отрасли и активная конкурентная борьба в данной сфере биз-
неса свидетельствуют о необходимости формирования комплексной информационной базы, служа-
щей основой эффективного управления деятельностью организации. При этом все большее значение 
в современных условиях приобретает возможность прогнозной оценки финансовых результатов на 
этапе планирования заключения договоров и проведения строительных работ. При этом возникает 
потребность в разработке положений, определяющих процесс формирования внутренней учетной си-
стемы, направленной на информационное обеспечение строительной деятельности с учетом специ-
фических 

особенностей малых, средних, крупных строительных организаций. Важной составляющей среди 
положений, как указывает И.М. Кузнецова в статье «Роль внутренней отчетности организации в при-
нятии управленческих решений» является регламент представления внутрифирменной отчетности. 
Цель составления внутрифирменной финансовой отчетности структурного подразделения – представ-
ление сведений о финансовом положении, финансовых результатах и движении денежных средств 
подразделения для узкого круга внутренних пользователей с целью составления финансовой отчет-
ности всего предприятия и принятия обоснованных управленческих решений. 

Важным инструментом современного механизма взаимодействия участников строительной дея-
тельности является конкурсная система размещения заказов, что приводит к увеличению количества 
участников и возникновению дополнительного этапа инвестиционно-строительной деятельности, ко-
торый отличается высокой неопределенностью и носит характер предварительного. Данный этап свя-
зан с необходимостью постоянного совершенствования механизма взаимоотношений контрагентов со 
строительными организациями и сопряжен с достаточно большими финансовыми затратами. Направ-
ления совершенствования раскрыты В.А. Ивановой в статье «Совершенствование расчетной дисци-
плины в коммерческих организациях». Она предлагает, рассматривая сложность вопросов бухгалтер-
ского учета операций с контрагентами и постоянно возрастающие потребности руководителей в де-
тализированной информации о затратах, проводить оценку затрат, на предварительном этапе инве-
стиционно-строительной деятельности. 

В результате усиления конкуренции на мировых и отечественных рынках, стремительного разви-
тия и смены технологий, диверсификации бизнеса и усложнения бизнес-процессов управление ком-
мерческой организацией существенно изменяется, что обусловливает необходимость модификации 
ее учетных и контрольных систем. В конкурентной среде рационально организованный управленче-
ский учет позволяет сформировать информацию, ориентированную на принятие обоснованных управ-
ленческих решений посредством устранения недостатков, характерных для бухгалтерского (финансо-
вого) учета. 

В современных условиях хозяйствования все больше внимания уделяется оценке перспектив раз-
вития хозяйствующих субъектов и влияния принятых управленческих решений, как на отдельные ас-
пекты функционирования организации, так и на стабильность ее развития в целом. Для этого необхо-
димо более активно использовать современные методы и инструменты экономической оценки. Для 
прогнозной оценки дополнительной прибыли в организациях строительной отрасли возможно ис-
пользование инструментов бухгалтерского моделирования. В силу специфики своей деятельности и 
действующего законодательства, организации, осуществляющие строительство, несут ответствен-
ность в течение определенного периода за качество работ после исполнения договоров строительного 
подряда. Для обеспечения устойчивого развития и сопротивляемости внешним воздействиям, а также 
для своевременной компенсации вероятных негативных последствий строительные организации, как 
рекомендует Р.А. Иванов, должны своевременно проводить аудит доходов и расходов. Система внут-
реннего контроля является важной составляющей деятельности любой организации. Строительная 
отрасль характеризуется длительностью и сложностью производственного цикла, поэтому вопросы 
организации внутреннего контроля для нее особенно актуальны. 

Необходимость привлечения больших объемов финансирования в строительство из различных ис-
точников делает строительные организации зависимыми от инвесторов. Некоторые негативные факты, 
свойственные для строительной отрасли, такие как хищения, злоупотребления должностными лицами, 
нерациональное использование ресурсов, мошенничество, подрывают доверие инвесторов. Это свиде-
тельствуют о необходимости осуществления регулярного системного контроля за расходами и исполь-
зованием ресурсов. Учитывая сложность и неоднозначность действующего законодательства, отсут-
ствие четких рекомендаций, необходимо разработать методику проведения аудиторских проверок и 
структурных подразделений, как рекомендует Р. А. Иванов. Учитывая, что источники финансирования 
строительства могут быть различными и каждая категория инвесторов имеет свои требования и кри-
терии, то необходимо разработать модель контроля с учетом этих требований. 

290     Приоритетные направления развития науки и образования 



Экономика 
 

Многопрофильность строительного бизнеса, сложная организационная структура и удаленность 
отдельных обособленных структурных подразделений приводят к проблемам функционирования си-
стемы внутреннего контроля. Использование автоматизации для целей ведения учета создает условия 
для расширения учетного информационного поля и для более активного использования учетной ин-
формации в системе внутреннего контроля. Поэтому применение внутрифирменной отчетности поз-
волит осуществлять сбор и обработку детализированной учетной информации, направленной на по-
вышение эффективности системы внутреннего контроля строительных организаций. 

Внутрифирменная финансовая отчетность филиала должна преимущественно удовлетворять ин-
формационные потребности подгруппы внутренних пользователей отчетности «Менеджеры» с акцен-
том на менеджеров головной организации, т.к. именно на этом уровне управления формируется еди-
ная финансовая отчетность юридического лица, и принимаются управленческие решения по реализа-
ции стратегических и оперативных целей предприятия. 

Аналогично формам бухгалтерской финансовой отчетности формирование внутрифирменной 
управленческой отчетности должно быть основано на системе принципов, которые можно подразде-
лить на три группы: 

− принципы, определяющие теоретическую основу внутрифирменной управленческой отчетно-
сти; 

− принципы, определяющие состав и структуру внутрифирменной управленческой отчетности; 
− принципы, определяющие порядок составления управленческой отчетности. 
Состав результатных учетных показателей структурного подразделения определяется запросами 

внутренних пользователей и требованиями законодательства по бухгалтерскому учету в РФ и зависит 
от осуществляемых хозяйственных операций филиала, перечень которых обуславливается степенью 
его самостоятельности и объемом доверенности его руководителя; принятой в организации учетной 
политики. 

Система принципов формирования внутрифирменной управленческой отчетности наглядно дока-
зывает необходимость выделения ее в особую группу, предопределяя отличия от бухгалтерской фи-
нансовой отчетности и отчетностью, составленной в соответствии с требованиями МСФО. В то же 
время для реализации принципа рациональности при формировании внутрифирменной управленче-
ской отчетности структурного подразделения необходимо использование интегрированной информа-
ционной базы, включающей в себя информацию всех подсистем бухгалтерского учета, поскольку зна-
чительная часть принципов является общими для различных видов отчетности. 

Крупные строительные компании озабочены получением дополнительного эффекта от работы 
подразделений и служб, использования общих ресурсов. Формирование единой интегрированной 
внешней и внутренней информационной базы, реализующейся посредством объединения учетных 
подсистем, обеспечивает возможность анализа возможных вариантов управленческих решений с при-
менением пооперационного планирования, кластерного анализа, экономико-математического модели-
рования, а также оценку влияния на финансовое и имущественное состояние строительной организа-
ции, составления прогнозного балансового отчета. Все это позволит более полно и качественно оце-
нить последствия принятия отдельного управленческого решения или комплекса решений на преддо-
говорной стадии. В итоге это в целом окажет положительное влияние на финансовые результаты стро-
ительной организации. 
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Актуальность исследования. Актуальность темы, рассматриваемой в статье заключается в том, что про-
блемы государственного вмешательства или невмешательства в экономику является, на мой взгляд, одной 
из важнейших проблем, рассматриваемых во всем мире. В любом цивилизованном государстве рано или 
поздно встает вопрос, «в каких пропорциях должно сочетаться рыночное регулирование и государственное 
вмешательство?». Существует масса разнообразных теоретических способов и практических подходов – от 
полного монополизма государственных органов в управлении национальным хозяйством, до исключитель-
ного экономического либерализма и свободной экономики в условиях ничем не ограниченного частного 
предпринимательства. Но, несмотря на то, что существует широкий спектр теоретических способов и мето-
дов в отношении рыночной экономикой с государством, до сих пор данный вопрос лежит на поверхности и 
не имеет под собой научно-обоснованной единой методологической базы. 

Цель исследования. Разработать и предложить рекомендации по целесообразному и обоснованному регу-
лированию государством рыночной экономики. Также, необходимо доказать, насколько важна роль вмеша-
тельства со стороны государственных органов в современных условиях экономики страны. 

Основная часть исследования. 
Государственное регулирование экономики – это система косвенного воздействия со стороны государ-

ства на поведение хозяйственных субъектов и на экономику в целом путем внесения изменений в законода-
тельство, (система налогообложения, таможенные пошлины, курсы валют) а также с помощью применения 
других инструментов ограничения или мотивации для какой-либо деятельности рыночной экономики. 

Я разделяю позицию директора Института экономики Российской академии наук, Л.И. Абалкина 
[1], о необходимости государственного регулирования. Но не стоить забывать о том, что государство 
может занимать определенные позиции по отношению к рыночной экономике: «государство над рын-
ком» или «государство рядом с рынком». И в данном вопросе, на мой взгляд, государству, в лице 
государственных органов и государственных организаций, следует применять смешанный подход для 
конкретного состояния экономики России в конкретный период времени, то есть участвовать в про-
цессе регулирования в соответствии с ситуацией. 

Одной из самых главных черт рыночной экономики является рыночная конкуренция. Но о какой конкурен-
ции может идти речь, если опыт множества зарубежных стран показал нам, что в отсутствии контроля со сто-
роны государства, происходит скорейшая монополизация различных областей хозяйства компаниями-гиган-
тами? Этот факт еще раз доказывает нам, что вмешательство государства, в хорошем смысле этого слова, с 
помощью административных методов вполне эффективно и не противоречит рыночному механизму. 

На мой взгляд, необходимо сказать о том, что достижение простейших экономических целей лю-
бой страны мира невозможно без таких экономических функции государства, как: создание правовой 
базы и общественной атмосферы, способствующей нормальному функционированию рынка; защита 
конкуренции; производство социально значимых товаров (услуг); защита населения от вредных по-
бочных последствий предпринимательства; перераспределение доходов и ресурсов; обеспечение за-
нятости; принуждение природоохранительной деятельности компаний и так далее. 

Не стоит забывать, что в периоды экономических спадов именно государство, используя определенные ин-
струменты и методы, способно существенно повлиять на спрос. Возрастание спроса служит сигналом для уве-
личения предложения со всеми вытекающими отсюда последствиями: оживлением производства, восстанов-
лением экономических связей и пропорций, то есть созданием предпосылок для экономического роста. 

К сожалению, нередко приходится наблюдать, что государственные органы, имея рычаги экономического воз-
действия на рыночную ситуацию в стране, позволяют себе безграничное вмешательство и полное руководство 
экономикой – это ущемляет экономическую свободу, приводит к коррупции государственного аппарата и возник-
новению теневой экономики. Государство не должно вмешиваться в те сферы экономики, где его вмешательство 
не является необходимым. Излишнее регулирование не только ненужно, но и вредно для экономики. 

Так как же соединить рыночную экономику и политику государства? На мой взгляд, решение данной про-
блемы лежит в том, чтобы государство попыталось удержать «золотую середину» в сфере влияния на рыноч-
ную экономику. И одним из способов решения вышеуказанной проблемы, я вижу в создании единой федераль-
ной системы органов, в задачи которой будет входить осуществление от имени Российской Федерации надзора 
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за действиями чрезмерного вмешательства или неполноценного регулирования государством процессов ры-
ночной экономики. Данная структура не будет относиться ни к одной из ветвей власти, и будет функциониро-
вать и осуществлять свои полномочия независимо от органов государственной власти страны. 

Заключительная часть исследования. 
На мой взгляд, реализация вышеуказанного проекта по созданию надзорной правоохранительной 

организации позволит использовать государственное вмешательство как положительный фактор раз-
вития рыночной экономики. Созданная система органов будет следить за целесообразными и обосно-
ванными действиями со стороны государственных органов по регулированию экономики страны. 

Таким образом, реализация предложенного мной способа решения проблемы вмешательства гос-
ударства в рыночную экономику позволит использовать административное управление экономикой в 
положительном смысле и достичь следующие результаты: 

− сбалансированное регулирование рыночной экономикой со стороны государственных органов; 
− создание благоприятных условий для экономической деятельности хозяйствующих субъектов; 
− устойчивое развитие страны, то есть процесс не только экономических, политических и социальных 

изменений, но и ответственность за окружающую среду, для удовлетворения человеческих потребностей. 
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Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) становятся все более актуальными в 
России. Они стали ориентиром для создания новой национальной системы бухгалтерского учета, мно-
гие российские предприятия используют их, когда составляют финансовую отчетность в доброволь-
ном порядке. В 2011 г. МСФО официально были переведены и одобрены для их использования в РФ. 
Стандарты и разъяснения, одобрены приказом Минфина РФ от 25 ноября 2011 г. №160н «О введении 
в действие Международных стандартов финансовой отчетности и разъяснений Международных стан-
дартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации», однако обязательными к ис-
пользованию они являются только для консолидированной финансовой отчетности. 

С каждым изменением, ПБУ, все больше становятся схожи с соответствующими МСФО. Например, 
утвержденный в 2002 г. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» во многом соответствует МСФО 
12 «Налоги на прибыль», но также в них имеются явные и значительные отличия. Так как учет налога на 
прибыль, всегда сопровождается многими вопросами со стороны организаций и вопрос исчисления и уплаты 
налога всегда является актуальным, рассмотрим, какие же значимые отличия имеются в ПБУ 18/02 «Учет 
расчетов по налогу на прибыль» и МСФО 12 «Налоги на прибыль». 

Метод учета налога на прибыль, согласно ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» строится 
на поэтапных изменениях суммы обязательства по налогу. Суммы фактических налоговых обязательств, 
исчисляются в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (НК РФ), это приводит к тому 
что, в действительности бухгалтерские данные о прибыли отличаются от данных налогооблагаемой при-
были. Фактические данные по налоговым обязательствам, вносятся в данные финансового учета, образуя 
новые статьи активов и пассивов. Соответственно, данные бухгалтерского баланса меняются на основе 
этих изменений, эти данные необходимы для формирования отчета о прибылях и убытках. В РФ налог на 
прибыль может взыматься как задолженность или аванс, с дальнейшим зачетом. В связи с этим появляются 
временные разницы, между тем, когда отражается прибыль в отчетности, и когда уплачивается налог на 
эту прибыль, что образует налоговое обязательство (налоговый актив). 

В МСФО 12 «Налоги на прибыль» существуют нормы, которые позволяют отражать данные взыс-
кивание налогов в должный момент времени в финансовой отчетности. 

Как и в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» так и в МСФО 12 «Налоги на прибыль», даются 
понятия временных разниц и отложенных налоговых обязательств (ОНО); временные разницы делятся на вы-
читаемые и налогооблагаемые. Определение временных разниц, в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на при-
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быль» и МСФО 12 «Налоги на прибыль», явно отличаются. Согласно МСФО 12 – это разница между балансо-
вой стоимостью актива и обязательства, и его налоговой базой. В ПБУ 18/02 – доходы и расходы, формирую-
щие бухгалтерскую прибыль в одном отчетном периоде, а налоговую базу для налога на прибыль в следующем 
отчетном периоде. Также, в МСФО 12 «Налоги на прибыль» доходы и расходы, формирующие балансовую и 
налоговую прибыль в разных периодах, соответствуют только некоторым временным разницам. 

В отличии от ПБУ 18/02, в МСФО 12 допускается и анализируется большее количество моментов, 
в которых возникают временные разницы. 

Таблица 1 
Анализ сравнения ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»  

и МСФО 12 «Налоги на прибыль» по ряду признаков [3] 
 

Наименование ПБУ 18/02 МСФО 12 

1.Область исполь-
зования стандарта 

− регулируются расчеты по налогу на 
прибыль, их учет и отражение; 
− субъекты малого предприниматель-
ства могут не опираться на данное поло-
жение; 
− касается только расчетов по налогу на 
прибыль организаций. 

− используется для регулирования учета и отра-
жения в отчетности текущих и отложенных 
налогов; 
− требования данного МСФО должны соблю-
дать все организации; 
− охватывает все национальные и зарубежные 
налоги, в которых за основу берется налогообла-
гаемая прибыль. 

2.Главные цели 
стандарта 

Показать, как взаимосвязаны между со-
бой показатели, отражающие прибыль 
(убыток) предприятия и налоговая база 
налога на прибыль за отчетный период и 
разъяснить расхождения которые могут 
возникнуть между ними. 

Показать, как формируется информация в фи-
нансовой отчетности об отложенных налогах. 
 

3. Правила и мо-
мент времени, при-
знания отложенных 
налоговых обяза-
тельств (ОНО) 

В том отчетном периоде, когда возни-
кают налогооблагаемые временные раз-
ницы, в том же периоде и признаются 
ОНО. 

За исключением: 
− деловой репутации; 
− первоначального признания актива или обяза-
тельства в операции, которая: не является объеди-
нением бизнесов; на момент совершения операции 
не влияет ни на бухгалтерскую, ни на налогообла-
гаемую прибыль (налоговый убыток). 
Для всех налогооблагаемых временных разниц 
должно признаваться ОНО. 

4. Правила и мо-
мент времени, при-
знания отложенных 
налоговых активов 
(ОНА) 

Если предприятие имеет вероятность 
получить налогооблагаемую прибыль в 
следующих отчетных периодах, то необ-
ходимо признавать ОНА именно в том 
отчетном периоде, когда возникают вы-
читаемые временные разницы. 
При отражении в бухгалтерском учете 
ОНА необходимо учитывать все вычи-
таемые временные разницы, кроме того, 
когда имеет место вероятность умень-
шения или полного погашения вычитае-
мой временной разницы в следующих 
отчетных периодах. 
 

За исключением тех ситуаций, когда ОНА не 
возникает из: 
− деловой репутации; 
− первоначального признания актива или обяза-
тельства в операции, которая: не является объ-
единением бизнесов; на момент совершения опе-
рации не влияет ни на бухгалтерскую, ни на 
налогооблагаемую прибыль (налоговый убыток). 
В остальных случаях ОНА необходимо призна-
вать для всех вычитаемых временных разниц в 
полной степени существования вероятности по-
лучения налогооблагаемой прибыли, против ко-
торой возможно использовать вычитаемую вре-
менную разницу. 
В полной степени, в которой вероятна, у пред-
приятия ожидаемая налогооблагаемая прибыль, 
против которой могут быть использованы, пере-
несенные на будущее неиспользованные налого-
вые убытки и неиспользованные налоговые кре-
диты, должен признаваться ОНА. 

5. Правила погаше-
ния ОНА и ОНО 

ОНА или ОНО уменьшаются тогда, ко-
гда сокращаются или полностью пога-
шаются вычитаемые или налогооблагае-
мые временные разницы. 
Когда выбывает объект, ОНА или ОНО, 
по которым они были начислены, 
должны быть списаны на счет «прибы-
лей и убытков» в той сумме, на которую 
согласно НК РФ не будет уменьшена, 
либо увеличена налогооблагаемая при-
быль. Это относится как к фактическому 
(отчетному) периоду, так и к будущим 
отчетным периодам. 

В связи с тем, что ОНО учитываются с помощью 
балансового метода – правило отсутствует. 
Если сопоставить суммы ОНА (ОНО), согласно 
группе однородных объектов учета, на начало и 
конец периода, получим изменения в отложен-
ных налоговых активах и обязательствах. 
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Также явное отличие МСФО 12 от ПБУ 18/02 заключается в том, что в ПБУ 18/02 имеются определения 
постоянных разниц и постоянного налогового обязательства, которые формируются с помощью удаления до-
ходов и расходов из налоговой базы фактического и следующих периодов, которые не берутся во внимание при 
налогообложении прибыли. В МСФО 12 определения «постоянные разницы» и «постоянные налоговые обяза-
тельства» отсутствуют, а в финансовом отчете отражается только текущий и отложенный налог на прибыль, а 
суммы, которые входят в постоянное налоговое обязательство – часть текущего налога на прибыль. 

Как в МСФО 12 «Налоги на прибыль», так и в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», 
временные разницы образуют ОНО или требования. В ПБУ 18/02 термин «отложенные налоговые 
требования» заменен термином «отложенные налоговые активы». Также в ПБУ 18/02 и МСФО 12 не 
отличается правила признания налогового актива (требования), если имеется вероятность того, что 
предприятие получит налогооблагаемую прибыль в следующих отчетных периодах. 

Единым является и то что, в ПБУ 18/02 сумма ОНО и ОНА, определяется соответственно ставки 
установленной НК РФ, то же предусматривает и МСФО 12 – ставки установленной налоговым зако-
нодательством на отчетную дату. Но, согласно МСФО 12, возможно применять ставки, объявленные 
правительством, которые будут действовать в будущем. 

Явным отличием МСФО 12 «Налоги на прибыль» и ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на при-
быль» также является то что, МСФО 12 требует обязательного взаимозачета налоговых обязательств 
и требований (активов) по налогу на прибыль в одном налоговом органе. 

Как в ПБУ 18/02, так и в МСФО 12, является обязательным требованием включать ОНА и ОНО в 
чистую прибыль компании. 

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать следующие выводы, что, во-первых, сфера при-
менения ПБУ 18/02 намного уже, чем МСФО 12. В МСФО 12 рассматриваются и другие налоги, в 
которых за основу берется налогооблагаемая прибыль. 

Во-вторых, одно из главных различий между ПБУ 18/02 и МСФО 12 является метод, с помощью которого 
рассчитываются ОНА и ОНО. В МСФО 12 используется балансовый метод расчета. Сумма ОНА и ОНО – раз-
ница между налоговой базой актива или обязательства и его балансовой стоимостью. В ПБУ 18/02 используют 
метод расчета, который применялся в прежней редакции МСФО 12 – метод «отчета о прибылях и убытках». 

В-третьих, в МСФО 12 нет требования ведения аналитического учета временных разниц, а также 
ОНА и ОНО, в отличие от ПБУ 18/02. 

В-четвертых, в МСФО 12 имеются исключения признания ОНО для отдельных ситуаций. Также в 
МСФО 12 есть определенные правила признания ОНА, которые связаны с налоговыми кредитами и 
убытками. В ПБУ 18/02 эти правила достигаются благодаря формированию условия о вероятности 
получения налогооблагаемой прибыли и погашения вычитаемых временных разниц. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
Аннотация: в статье рассмотрены некоторые теоретические аспекты управленческого учёта 

и его роль в стратегии предприятием. Управленческая информация необходима для систематизации 
и анализа, ее детализации и обработки в принятии эффективных управленческих решений. 

Ключевые слова: управленческий учет, система, модель, управление, стратегическое планирова-
ние, предприятие. 

Система управленческого учета индивидуальна для каждого предприятия, её индивидуальность 
исходит из специфики предприятия, его структуры и вида деятельности, основываясь на том, какая 
информация необходима для принятия управленческих решений. Управленческая информация необ-
ходима для систематизации и анализа, ее детализации и обработки в принятии эффективных управ-
ленческих решений. Единого мнения о конкретной управленческой информации, о её наполненности 
не существует, что обуславливает дискуссионность этого направления. 
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Грамотная система управленческого учета дает возможность точно определить, что именно пред-
приятию приносит доход, на сколько эффективно то или иное управленческое решение, где возни-
кают необоснованные затраты и т. д. Помимо этого, управленческий учет позволяет планировать де-
ятельность, оценивать работу сотрудников и является достаточно тонким инструментом мотивации. 

Выживание и успех в современных экономических условиях во многом определяются умением 
руководителя оперативно влиять на деятельность своей организации путем принятия верных и быст-
рых управленческих решений. В процессе практической финансово-хозяйственной деятельности ор-
ганизаций можно выделить основные направления принятия управленческих решений, такие как: ана-
лиз безубыточности производства, определение структуры производства, принятие решений по инве-
стиционным проектам, принятие решений по ценообразованию и т. д. 

В режиме постоянной инфляции и жестких рыночных отношений (конкуренции) работа организа-
ции в России подвержена значительным предпринимательским и финансовым рискам. В данных усло-
виях учет в организациях становится не только важнейшим и единственным источником сверхважной 
информации, но и основным инструментом стратегического планирования и прогнозирования дея-
тельности. Необходимость привлечения к управлению предприятием в первую очередь специалистов, 
руководителей и менеджеров всех уровней на первое место выводит значение подсистемы управлен-
ческого учета. 

Чтобы выжить в условиях современной конкуренции, организация должна разработать определен-
ную стратегию, которая будет обеспечивать эффективное планирование. Для этого существуют до-
статочное число моделей принятия стратегических управленческих решений. 

Принципы, которые легли в основу модели максимизации прибыли дают понятие о том, какую 
выбрать стратегию управления предприятием. Модель помогает нам проанализировать будущее по-
ведение организации. Однако у модели максимизации прибыли существует и обратная сторона: мак-
симизация прибыли – это не самое эффективное решение, предпринимающее управленцем; кроме 
того, управляющий не располагает полной информацией, которая необходима для максимизации при-
были; в настоящее время у предприятия, кроме извлечения прибыли, существует много других целей; 
стратегия, направленная только на максимизацию, ведет непосредственно к увеличению риска, неста-
бильности. Поэтому, если управляющий всеми путями пытается уйти от риска, то не будет вести по-
литику максимизации прибыли. 

Модель максимизации продаж – это, вероятно, наиболее широко известная альтернатива модели мак-
симизации прибыли. Она легкодоступна для понимания и подтверждается интуитивно привлекательными 
примерами из жизни. Строгие эмпирические испытания, однако, не подтверждают справедливости гипо-
тезы максимизации продаж. Особенно это касается долгосрочных задач фирмы [1]. 

Рассмотрим следующую модель максимизации роста. Рост организации и ее потенциал служат 
составляющей успеха ее финансового состояния. Сущность модели максимизации роста заключается 
в том, что если предприятие достигло уровня выпуска продукции, который обеспечивает максимиза-
цию прибыли, то выпуск продукции должен быть постоянным до тех пор, пока остаются постоянными 
затраты и уровень спроса. 

Модель добавленной стоимости – это долгосрочная концепция, направленная на максимизацию 
выгоды всех участников: управляющих, рабочих, поставщиков и акционеров. Ее исходная философия 
состоит в том, что основная цель коммерческой организации состоит в вознаграждении своих работ-
ников (как управляющих, так и рядовых сотрудников). Вознаграждение включает в себя не только 
увеличенную заработную плату и дополнительные привилегии, но также и удовлетворение, получае-
мое от изготовления высококачественного продукта. Заработная плата управленческого аппарата, за-
работная плата сотрудников и другие затраты на содержание персонала являются неотъемлемой ча-
стью полной добавленной стоимости. Тем самым управление и труд не будут противниками, напро-
тив, они будут партнерами, преследующими общую цель – максимизацию добавленной стоимости. 

Наконец модель управленческого поведения представляет собой разделение обязанностей между 
управляющими и владельцами предприятия. Модель управленческого поведения состоит из модели 
управленческой выгоды, модели управленческого благоразумности и агентскую модель. Все эти виды 
моделей были созданы на базе следующих предположений: 

− и акционеры, и управленцы пытаются, в первую очередь, максимизировать свою личную выгоду; 
− интересы владельцев и акционеров противоречивы, следовательно, управляющие, пытаясь мак-

симизировать свою прибыль, уменьшают выгоду владельцев. 
Процесс принятия стратегического управленческого решения определенно связан с проблемами, 

которые возникают при планировании конкретных действий, касающихся производственно-хозяй-
ственной деятельности предприятия. Когда руководитель не может четко определить проблему, мо-
жет возникнуть ситуация, когда принимается одно решение, а реализуется совершенно другое. Для 
того чтобы подобных ситуаций не возникало, руководству организации необходимо понимать сущ-
ность проблемы и уметь выявлять факторы, влияющие на процесс принятия решений. 

Существуют и мнения о том, что стратегическое планирование – это набор действий, решений, 
предпринятых руководством, которые ведут к разработке специфических стратегий, предназначен-
ных для достижения целей [2]. 

На наш взгляд, стратегическое планирование представляет собой определенные действия и реше-
ния, направленные и предназначенные для достижения поставленной стратегической цели. Процесс 
стратегического планирования – это инструмент для принятия управленческого решения. 

Мы считаем, что стратегическое управление – это совокупность процессов, приемов разработки и 
реализации определенных стратегий предприятия для осуществления отлаженного регулирования и 
своевременного реагирования на процессы изменения в организации, отвечающих требованиям внеш-
него окружения и составляющих конкурентное преимущество. 
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Как правило, считается, что угроза для стратегии исходит из внешней среды компании в силу из-
менений в технологиях или в поведении конкурентов. 

Несмотря на то, что внешние изменения могут представлять проблему, гораздо более серьезная 
угроза часто таится именно внутри организации. 

Стратегическое управление предприятием взаимосвязано с управленческим учетом. Управленческий учет 
служит инструментом для достижения стратегических целей организации. Общая система управленческого 
учета должна непременно соответствовать стратегиям организации. В таком случае, система учета принесет 
максимальную пользу и обеспечит конкурентное преимущество. 

В данной статье затронут только ряд проблем, связанных с организацией управленческого учета для целей 
принятия стратегических решений. Грамотное использование данных управленческого учета позволит топ-ме-
неджерам высшего звена управления давать обоснованную оценку результатам деятельности предприятия, его 
перспектив на будущее и подверженность рискам. А достоверная и оперативная управленческая отчетность 
будет индикатором к принятию стратегических управленческих решений. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИИ 
Аннотация: демография – это наука о закономерностях воспроизводства населения в общественно-

исторической и социальной обусловленности этого процесса. На протяжении всей истории существова-
ния России, власти скрывали от собственного народа демографическую правду. До 1985 года сведения о 
численности населения, о количестве родившихся и умерших приводились лишь в специальных изданиях, 
однако данные о продолжительности жизни, детской смертности и числе абортов не публиковались 
никогда и нигде. Статья посвящена демографическим проблемам России. Авторы приводят демографи-
ческие показатели России: население Российской Федерации на 1 января 2014 года по оценке Росстата 
было 146,1 млн. постоянных жителей, что почти на 3 млн больше, чем в 2013 году. 

Ключевые слова: демография, статистика, демографические проблемы. 
Начиная с 2007 года, общая численность населения начала повышаться, несмотря на предположи-

тельную – убывающую линию общего роста численности населения России. Для изучения демогра-
фической ситуации принимаются свои возрастные критерии. В российской статистике выделяются 
три крупные группы: молодое население (дети, дорабочий возраст – от 0 до 15 лет); взрослое населе-
ние (рабочий возраст – от 16 до 60, женщины – до 55 лет); пожилое население (пенсионеры, послера-
бочий возраст – после 60 лет) [1]. 

По данным статистики населения, в 2009 г. в России впервые за 17 лет, начиная с 1993 г., перестала 
сокращаться численность населения, лишь остановилась на отметке в 141,9 млн чел (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Демографические показатели России 
 

Показатель 1990 1995 2000 2005 2009 2015, сред. вар. 
прогноза 

2025, сред. вар. 
прогноза 

Численность населе-
ния, млн чел. (на конец 
года) 

148,2 147,6 144,8 142,8 141,9 141,7 
(139,6–142,6) 

140.7 
(132.6–145,5) 

Естественный при-
рост/убыль населения. 
млн чел. 

0,333 –0.840 –0,959 –0.847 –0,249 –0,348 
(–0,688–0.211) 

–0,639 
(–1,181–0.217) 

Рождаемость,  
на 1000 чел. 13,4 9,3 8,7 10,2 12,4 11,9 

(10,9–12,5) 
9.4 

(8,1–10,7) 
Смертность,  
на 1000 чел. 11,2 15,0 15,4 16,1 14,2 14,4 

(15,8–14,0) 
13,9 

(17,0–13,2) 
 

297 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

Анализируя результаты таблицы, можно сделать вывод, что в России сильно повысилась и про-
должает оставаться на очень высоком уровне смертность. По данным за 2009 г. рождаемость в России 
составляла 12 на одну тыс. человек. За последние годы ситуация несколько улучшилась, что связано 
с проведением государством активной демографической политики. Однако естественная ежегодная 
убыль населения остается достаточно высокой, значительно сократился миграционный прирост насе-
ления. Хочется отметить факторы, влияющие на рождаемость: уровень жизни населения, националь-
ные особенности, уровень образования женщин, состояние системы здравоохранения страны. 

Рассматривая статистические данные, смертность в России составляет 15 чел. на 1000 человек. 
Смертность среди российских мужчин и женщин в трудоспособном возрасте значительно выше сред-
неевропейского показателя. 

Согласно ежегодному Докладу Фонда ООН в области народонаселения за 2011 год, в России имеет 
место демографический кризис. Суммарный коэффициент рождаемости составил 1,539. В 2006 году, 
согласно данным Росстата, коэффициент рождаемости составил 10,4. Коэффициент смертности – 
15,2. Можно сделать вывод, что коэффициент смертности превысил на 4,8%, соответственно, убыль 
населения в 2006 году составила 687,1 тыс. человек, что на 159,5 тыс. меньше, чем в 2005 году. В 
2007 году, согласно данным Росстата, ухудшение демографической обстановки приостановилось. В 
2008 году, согласно окончательным данным Росстата, улучшение демографической обстановки про-
должилось. В 2009 году демографические показатели в России значительно выросли по сравнению с 
предыдущим годом. И с 2010 до 2013 года наблюдается стремительное улучшение демографического 
положения [2]. 

В 2006 году в России был подготовлен и принят закон «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей», согласно которому была введена материальная мера поддержки 
семей, решившихся на второго, третьего и более детей. За всю историю Российского государства ни-
чего подобного не вводилось. C конца 2011 – начала 2012 года Россия впервые за последние два де-
сятилетия выбралась из самой настоящей демографической пропасти, что проявилось в стабилизации 
численности населения (без учета миграции населения). 

С января по август 2014 года (с учётом Крыма) родилось 1 288 678 человек, что на 15130 человек 
больше, чем за январь – август 2013 года. Умерло 1 273 603 человека, что на 9 382 человека меньше, 
чем за январь – август 2013 года. Прирост: 15075 человек, в январе – августе 2013 года произошла 
убыль на 9437 человек. Естественный прирост с января – август 2014 года отмечен в 43 субъектах 
федерации против 42 в январе – августе 2013 года. 

Таким образом, как было отмечено ранее, в последние годы в России наблюдается стабилизация 
численности населения, чего не наблюдалось уже несколько десятилетий. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются перспективы и проблемы развития малого и 
среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия). Авторы приходят к выводу, что в 
настоящее время в Республике Саха (Якутия) есть большая возможность реализовать свой биз-
нес проект для малого и среднего предпринимательства. 

Ключевые слова: перспективы развития, проблемы развития, малое предпринимательство, 
среднее предпринимательство, Республика Саха (Якутия). 

Создания благоприятных деловых сред является ключевыми условиями для развития малого и 
среднего бизнеса. Для этого с 2010 года до 2020 года в республике будет реализоваться стратегии 
развития малого и среднего предпринимательства. 

2015 год объявлен Годом предпринимательства в Республике Саха (Якутия) [1]. Где приоритетными 
направлениями являются развитие предпринимательства в производственной и социальной сфе-
рах, сельского предпринимательства и индустрии гостеприимства. Стоит отметить, что по итогам 
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Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах РФ [2] республика вошла в 
число лидеров по направлению «Поддержка малого и среднего предпринимательства». 

По данным статистике Республики Саха (Якутия) [3] по состоянию на 1 июля 2015 года в Респуб-
лике Саха (Якутия) зарегистрировано 53 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. За 
первое полугодие 2015 года среднесписочная численность работников, занятых в малом и среднем 
бизнесе оценочно составила 47,7 тыс. человек. 

Модельные решения по развитию малого и среднего предпринимательства и конкуренции реализуются 
через План мероприятий по проведению Года предпринимательства Республикой Саха (Якутия) [3]. 

Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике 
Саха (Якутия) осуществляется в рамках государственной программы Республики Саха (Якутия) «Раз-
витие предпринимательства в Республике Саха (Якутия) на 2012–2019 годы» [4]. 

Одним из инициаторов создания регионального центра инжиниринга (РЦИ) является Технопарк «Яку-
тия» [3], который помогает предпринимателям в решении практических задач, реализации их проектов, от 
идеи до прототипа, а также помощь в финансово-экономическом обосновании и позиционировании товара 
на рынке. Новый институт окажет консультационные, экспертные, инжиниринговые услуги для предприя-
тий, создающих новые производства или планирующих модернизировать существующие. 

Несмотря на перспективы в развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Саха 
(Якутия), следует отметить, что в настоящее время остается ряд проблем, затрудняющих его развитие. 
Где наиболее острыми для малого и среднего бизнеса остаются следующие проблемы, такие как: 

− недостаток площадей; 
− высокая стоимость; 
− отдаленность и труднодоступность; 
− малонаселенность. 
Недостаток производственных площадей характеризуется в основном высокой стоимостью приобрете-

ния объектов, краткосрочностью арендных отношений и высокими ставками коммерческой арендной платы. 
Высокая стоимость местной продукции и ее низкая конкурентоспособность вызывает опережающее разви-
тие сектора торговли. Среди основных причин высокой себестоимости можно выделить отдаленность по-
ставщиков сырья при слабой развитости республиканской сырьевой базы, высокие тарифы на энергоресурсы 
и отсутствие энергосберегающих технологий, ограниченный рынок сбыта при низкой производительности 
труда. Отдаленность и труднодоступность большей части территории Республики Саха (Якутия) приводит к 
значительному влиянию транспортной составляющей на конечную цену продукта. 

В настоящее время в Республике Саха (Якутия) есть большая возможность реализовать свой бизнес 
проект для малого и среднего предпринимательства. Тем самым можно организовать свое предпринима-
тельство, получая поддержку от республики. Так что пока действует программа «Развитие предпринима-
тельства в Республике Саха (Якутия) на 2012–2019 годы» нужно успеть организовать свой бизнес, в усло-
виях трансформации экономики. Нужно создавать дополнительные рабочие места путем внедрения новых 
предприятий, для улучшения уровня занятости населения в Республике Саха (Якутия). 

Список литературы 
1. Портал малого и среднего предпринимательства в Республики Саха (Якутия) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.b14.ru 
2. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://investinregions.ru 
3. Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.sakha.gov.ru 
4. Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. №980 «О государственной программе Республики Саха

(Якутия) «Развитие предпринимательства в Республике Саха (Якутия) на 2012–2019 годы» (с изменениями и дополнениями). 

299 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

Ельшин Леонид Алексеевич 
канд. экон. наук, доцент,  

старший научный сотрудник 
Центр стратегических оценок и прогнозов  

Института управления, экономики и финансов  
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский)  

федеральный университет» 
г. Казань, Республика Татарстан 

Прыгунова Мария Игоревна 
научный сотрудник 

ГБУ «Центр перспективных экономических  
исследований Академии наук Республики Татарстан» 

г. Казань, Республика Татарстан 

ОСОБЕННОСТИ ИНФЛЯЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКЕ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 

Аннотация: в данной статье проводится обзор основных тенденций рынка труда Республики 
Татарстан за период с 2009–2014 года. На основании полученных данных авторы дают свою оценку 
и прогноз развитию на данном рынке. 

Ключевые слова: инфляционное давление, особенности инфляционного давления, российская эко-
номика. 

Одним из главных событий 2014 г. в сфере экономического развития стало усиливающиеся инфля-
ционное давление в результате девальвации национальной валюты, а также введенного запрета на 
ввоз в Россию определенных товаров из ряда западных стран. По итогам года индекс потребительских 
цен в Республике Татарстан значительно превысил целевые значения, определенные денежно-кредит-
ной политикой РФ. Вместе с тем инфляционное давление было существенно ниже чем в целом по 
Российской Федерации (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Прирост индекса потребительских цен, в % декабрь к декабрю предыдущего года 

 
Наибольший рост цен в Республике Татарстан, так же, как и в Российской Федерации, был зафик-

сирован в сфере продовольственных товаров (рис. 2). Значительную роль здесь сыграли темпы роста 
на крупу и бобовые (141,4%), рыбопродукты (118,5), алкогольную продукцию (117,7%), сыр (116,2%), 
мясо и птицу (116,1%), а также плодоовощную продукцию (115,9%). 
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Рис. 2. Прирост цен, в % декабрь 2014г. к декабрю предыдущего года 

 
Ввиду ослабления курса рубля и снижения импорта на многие группы товаров значительно вы-

росли цены и на непродовольственную продукцию. Наибольшему ценовому давлению подверглись 
электротовары и др. бытовые приборы (111,7%), бензин автомобильный (111,2%), медикаменты 
(113,7%). 

 

 
а) продовольственные товары б) непродовольственные товары 

Рис. 3. Сравнительная характеристика прироста индексов цен на наиболее уязвимые группы  
товаров, в % декабрь 2014г. к декабрю предыдущего года 

 
Темпы роста цен на услуги не подверглись значительным колебаниям и находились в пределах 

сформировавшихся ранее среднегодовых темпов роста. Более того в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства динамика роста цен была значительно ниже достигнутых значений прошлых лет и достигла 
рекордно низкого уровня за последние 10 лет (104,3%). 

Несмотря на в целом наблюдаемый в 2014 году рост цен в потребительском секторе экономики 
индексы цен (тарифов) производителей промышленных товаров также продемонстрировали вполне 
умеренную динамику (104,0%). 

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному университету 
для выполнения государственного задания в сфере научной деятельности. 
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ВНУТРИБАНКОВСКИЙ КОНТРОЛЬ И КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ 
Аннотация: в представленной статье обозначены наиболее важные требования к организации 

внутреннего контроля в кредитных учреждениях, сделан акцент на значимость проведения сквозных 
проверок. Авторами определены ключевые аспекты, которые должны лечь в основу трансформаци-
онной системы внутреннего контроля. 

Ключевые слова: банковский сектор, внутрибанковский контроль, сквозные проверки, регулятор-
ные требования. 

На современном этапе развития кредитных учреждений весомая роль отводится финансовому контролю, 
прежде всего с позиции государства. Поэтому повсеместно усилены действия государственных органов по вы-
работке единой концепции государственного финансового контроля, направленного на улучшение механизмов 
функционирования на всех уровнях финансово-экономических взаимосвязей высокоэффективной системы фи-
нансового контроля. Вместе с укреплением ведомственного контроля, осознается необходимость укрепления и 
внутрибанковского контроля, организованного в коммерческих банках. Подобная контрольная работа прово-
дится в рамках повышения качества банковского менеджмента. Если внутрибанковская система контроля ор-
ганизована четко и слажено, то невозможно усомниться в результативности обеспечения высокого уровня фи-
нансового состояния кредитного учреждения, выполнении поставленных задач, рациональном использовании 
финансовых средств. С учетом экономических реалий и прогнозов экспертов, вполне очевидно осознание того, 
что банковскому сектору России необходимы структурные реформы [2, c. 336–338]. 

Для формирования стратегии эффективного внутреннего контроля недостаточно применять опыт внутри-
государственного контроля, важно в качестве опоры использовать международный опыт с необходимыми кор-
ректировками и дополнениями, поскольку дополнительный контроль соответствия лучшей мировой практики 
позволит повысить эффективность уже существующих процедур и операций. Для устранения своих слабых 
сторон банковский сектор выбрал верную тактику – укрепление устойчивости к внешним угрозам [3]. Так будет 
создана устойчивая модель внутрибанковского контроля, охватывающая все органы управления, структурные 
подразделения, функциональные направления банковского бизнеса. Стоит отметить, служба внутрибанков-
ского контроля опирается на регламентированные процедуры планирования, организации проверок, монито-
ринга и отчетности. Благодаря чему внутренний контроль позволяет не только выявить нарушения установлен-
ных правил и процедур, но и генерировать предложения по совершенствованию этих правил. 

Внутренний контроль необходимо отделить от операционной деятельности. В качестве стандарт-
ных требований к службе внутреннего контроля можно отнести: независимость, подотчетность Со-
вету директоров банка. Последнее требование реализуется посредством ежеквартального отчета со-
зданного комитета Совета директоров по аудиту и контролю Совету директоров банка. В обязатель-
ства Совета директоров входит определение структуры, численности, назначение и освобождение от 
должности руководителя службы внутреннего контроля. 

Однако сегодня внутренний банковский контроль – часть корпоративной культуры, где каждый 
участник финансово-кредитных отношений, будь то сотрудник, клиент или акционер имеет право 
проконтролировать любую операцию. Можно сказать, что система сквозного контроля несет допол-
нительные риски и издержки. Что не всегда верно, прежде всего, с точки зрения функциональной 
значимости. В условиях ужесточения регуляторных требований именно такая система способна обес-
печить полнотой информации все проверяющие инстанции. При достижении прозрачности сквозного 
контроля снижаются риски операционной деятельности, но и возрастают риски недобросовестных 
запросов, что также необходимо учитывать. Принятое решение в каждом случае подчиняется единому 
правилу: раскрытие информации в соответствии с законодательством и защитой интересов других 
сторон. Трансформационная система внутреннего контроля опирается на концепцию устойчивого 
развития; органически встроена во все бизнес-процессы; постоянно обновляет контрольные проце-
дуры с учетом изменяющихся рисков, условий рисков, условий рынков, требований регуляторов и 
лучшей мировой практики; использует автоматизацию контрольных процедур; взаимно интегриро-
вана с системой управления рисками. 

Службе внутреннего контроля в организации своей деятельности для повышения эффективности 
важно использовать компоненты мировой практики: 

− сбалансировать планы проверок по направлениям работы, структурным подразделениям и ресурсам; 
− результаты проверок обязательно должны включать предложения по решению выявленных про-

блем, недопущению в будущем выявленных нарушений. 
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В условиях волантильности рынков и заметного ужесточения регуляторных требований Централь-
ным банком, банк «Центр-инвест» реализует собственно выработанную систему внутреннего кон-
троля, которая может лечь в основу проводимых мероприятий службы внутреннего контроля в рамках 
работы любого кредитного учреждения. Рассмотрим основные из них. 

1. Осуществление службой внутреннего контроля аудита всех сфер деятельности банка, с учетом 
изменяющихся экономических условиях. 

2. Своевременные организационные преобразования в соответствии с требованиями регулятора и 
условиями рынка. 

3. Непрерывный контроль за состоянием регламентирующей документации и ее соблюдением, 
своевременное обновление внутренних нормативных документов. 

4. Внедрение и усовершенствование контрольных процедур бизнес-процессов; обобщение резуль-
татов проверок, доведение информации о проверках о соответствующих уровнях управления для при-
нятия необходимых решений. 

5. Привлечение сотрудников подразделений для кросс-контролинга. 
6. Участие в модернизации действующей автоматизированной банковской системы и внедрении 

новой автоматизированной банковской системы на базе SAP с целью повышения эффективности биз-
нес-процессов [1, c. 119–122]. 

С использованием подобных рекомендаций, внутренний контроль станет предметом деятельности 
не только соответствующих служб, но и принципом работы любого кредитного учреждения. В пред-
ставленной системе координат внутренний контроль позволит проводить сверку каждой транзакции 
с действующими инструкциями, с лучшей практикой других подразделений. Причем подобная сквоз-
ная проверка сравнивает осуществляемые транзакции и реальные действия как с точки зрения соот-
ветствия действующему законодательству, так и лучшей банковской практики в области внутреннего 
контроля и контроля соответствия. Развитие внутрибанковского контроля будет стимулировать по-
стоянное внедрение новых информационных технологий для повышения качества операционной де-
ятельности без наращивания рисков, провоцирующих разные схемы нарушения устанавливаемых 
правил и процедур. 
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СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Аннотация: сегодня Кузбасс является наиболее обжитым и густонаселенным районом Западной 

Сибири. На начало 2015 года население области составило 2 724 990 человек. Уступая по террито-
рии почти всем краям и областям Сибирского федерального округа, область относится к числу 
наиболее плотно населенных и высоко урбанизированных регионов Российской Федерации. Проведя 
исследование, авторы пришли к выводу, что плотность населения составляет 29,5 человек на 
1 кв. км, доля городского населения 84,9%. В составе области находятся 20 городов, 19 сельских рай-
онов, 23 поселка городского типа, 167 сельсоветов. Самые крупные города – Новокузнецк 
(563,5 тыс. жителей) и Кемерово (521,2 тыс. жителей), города – Прокопьевск, Белово, Ленинск-
Кузнецкий, Киселевск, Междуреченск имеют свыше 100 тысяч человек населения [1]. 

Ключевые слова: численность населения, демография, деопопуляция. 
Таблица 1 

 
Численность населения Кемеровской области за 2010–2015 года на1 января текущего года 
 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Численность 

населения (чел.) 2763135 2761255 2750829 2742450 2734075 2724990 
 
По данным таблицы №1 можем наблюдать динамику снижения численности населения за послед-

нее время. Каждый год наблюдается отток населения в другие регионы, а даже и за пределы Россий-
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ской Федерации. Все это связанно с неблагоприятными условиями жизни в Кемеровской области. Ос-
новные отрасли Кузбасса – это угольная промышленность, а также металлургия. На территории Ке-
меровской области находятся много заводов, занимающиеся вредным производством, тем самым за-
грязняющие нашу атмосферу. В связи с закрытием предприятия угледобычи сократились рабочие ме-
ста в угольной отрасли. Ряд промышленных предприятий закрываются по вине износа оборудования, 
наносившие вред экологии, также повлекшие за собой сокращение рабочих мест и снижение уровня 
жизни населения. 

За последние 5 лет население Кузбасса сократилось на 38145 человек. Основной проблемой демо-
графического развития Кемеровской области является деопопуляция – систематическое уменьшение 
абсолютной численности населения. Наблюдается высокая естественная убыль населения. Также от-
мечается высокая смертность и заболеваемость населения трудоспособного возраста. В силу этих при-
чин экономика Кемеровской области в скором времени начнет испытывать нехватку трудоспособного 
населения [2]. 

Таблица 2 
Динамика рождаемости и смертности по Кемеровской области 

 

Рождаемость (число родившихся на 1000 человек населения) 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 
13,3 13,2 12,7 13,7 13,6 13,2 

Смертность (число умерших на 1000 человек населения) 
2009 2010 2011 2012 2013  
15,9 16,1 15,5 15,1 14,6 14,6 

 
По данным таблицы №2 можно увидеть, что в Кемеровской области смертность превышает рож-

даемость. Смертность трудоспособного населения в Кемеровской области стабильно выше, чем по 
всей Российской Федерации. Как говорилось ранее, это наблюдается из-за плохой экологии в регионе 
и различных тяжелых заболеваний, таких, как болезнь века – ВИЧ, туберкулез, гепатит С. Например, 
в 2014 году умерло более семиста человек ВИЧ-инфицированных лиц, что превышает показатель за-
болеваемости в 4 раза по всей Российской Федерации. Ежемесячно регистрируется от 400 до 600 но-
вых случаев заболеваний и умирают до 100 человек. Так же в Кузбассе зарегистрировано более 60 ты-
сяч наркологических расстройств, связанных с употреблением алкоголя, многие из этого числа паци-
ентов заканчивают свою жизнь летальным исходом. 

Но главной причиной плохой экологии на сегодняшний день остается: 
1. Проблема загрязнения атмосферного воздуха – одна из наиболее острых экологических проблем 

Кемеровской области, так как она занимает второе место по уровню загрязнений по Сибирскому Фе-
деральному округу, что обусловлено тем, что основная часть населения проживает в районах, концен-
трация загрязняющих веществ регулярно превышают предельно допустимые уровни. 

2. Реки бассейна р. Томь загрязняются сточными водами предприятий горнодобывающей, топ-
ливно-энергетической, металлургической, коксохимической, химической промышленности, агропро-
мышленного комплекса и коммунального хозяйства. Доброкачественной питьевой водой обеспечено 
не более 60% населения. На качество водопроводной воды существенное влияние оказывает отсут-
ствие сооружений очистки и обеззараживания воды, изношенность водопроводных сетей и недоста-
точностью объема очистных сооружений. 

3. Гибель леса, который является одним из самых главных богатств Кузбасса, от болезни, вреди-
телей и лесных пожаров и нарушение земель [2]. 

Подводя итоги можно сказать, что предприятия вкладывают недостаточно средств в модерниза-
цию своего оборудования, в систему газоочистки и водоотведения. А также экологами нашего реги-
она предпринимается недостаточно мер по снижению количества вырубки леса, очистки русел рек и 
других водоемов. Если не пренебрегать всеми этими мерами, то наш край станет чище и пригодным 
для комфортного проживания. 
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Аннотация: статья посвящена проблемам подготовки предпринимательских кадров в России. 

Особое внимание уделяется вопросам взаимодействия системы высшего образования Свердловской 
области с предприятиями малого и среднего бизнеса. Выявляются основные проблемы и рассматри-
ваются возможные пути решения. 

Ключевые слова: высшее образование, предпринимательство, малый и средний бизнес, подго-
товка кадров. 

Предпринимателями рождаются или становятся? Сегодня многие размышляют о том, являются ли 
способности к бизнесу врожденными или таковых нет, и каждый мотивированный соответствующим 
образом человек способен добиться успеха в предпринимательстве. Одни люди считают, что все, что 
с нами происходит, предрешено. Если суждено, то абсолютно точно случится. Это утверждение не-
возможно опровергнуть. Что бы ни происходило и как бы мы не старались изменить жизнь и судьбу, 
фаталисты всегда скажут, что именно так и должно было быть и по-другому никак. В этой парадигме 
ответ настолько же очевиден, насколько и бесполезен. На наш взгляд, фатализм – тупиковая и контр-
продуктивная позиция. 

Из двух полярных мотивационных типов поведения людей – достижение успехов и избегание не-
удач – одни будут придерживаться первого, что не исключает присутствия второго, но только по необ-
ходимости. При этом, воля к победе является одним из ведущих условий успешного предпринима-
тельства, но в реальной жизни любая из двух мотиваций обнаруживает свои «за» и «против». Порой, 
нацеленность на успех мешает адекватно воспринимать ситуацию полную «подводных камней», в 
результате чего – неминуемы потери. Однако, как в зеркале, можно представить и другую крайность – 
излишнюю осторожность, ощущение постоянной опасности, боязнь риска, которые, в свою очередь, 
мешают вообще что-либо предпринимать. 

Распределение на группы в современном бизнес-сообществе также находится в зависимости от 
личностно-психологических установок. Если так называемые «добровольные предприниматели» при-
шли в бизнес осознанно, взвешенно, с мотивацией на достижение успеха, то «вынужденные предпри-
ниматели» оказались в бизнесе, совсем того не планируя, как правило, лишившись возможностей по-
лучения стабильного дохода на прежнем месте работы, часто, в связи с увольнением. Продуктивность 
развития бизнеса в каждой из этих групп отлична. «Добровольные предприниматели» более сво-
бодны, естественны, амбициозны, рискуют и выигрывают – складывается впечатление, что бизнес – 
их родная стихия. Их также называют «предпринимателями по возможности» ввиду того, что, со вре-
менем, перед ними открываются новые возможности, позволяющие расширять и умножать бизнес: 
«успех порождает успех». «Вынужденные предприниматели» (или предприниматели «по необходи-
мости»), утеряв привычную стабильную среду, изначально мало готовы к открытию собственного 
дела, еще на стадии оформления бизнес-идеи они совершают больше ошибок, нежели «добровольные 
предприниматели», что в дальнейшем, по мере накопления опыта, не исключает перспективного ро-
ста. Во многом, определяют готовность к занятию бизнесом социальные факторы, такие как среда 
воспитания, образовательная среда, круг общения и, безусловно, популярность предпринимательства 
в обществе. Если в странах с развитыми экономиками открытие собственного бизнеса воспринима-
ется как прирост в национальное достояние и всецело одобряется, то в России малый и средний бизнес 
только старается завоевать авторитет. 

Роль малого и среднего предпринимательства (МСП) в развитии любой современной экономики 
мира огромна. Это сегодня ключевой драйвер роста. Почему? По сути, МСП – это сектор, в котором 
скрыт высокий потенциал дальнейшего развития бизнеса, а соответственно и экономики страны. Пы-
таясь развиться и занять достойное место на рынке, компании сегмента МСП становятся движущей 
силой экономики, кузницей новых идей и решений, в противовес консервативному рыночному под-
ходу крупных компаний. В действительности у них просто нет иного выбора. Для того чтобы в насто-
ящее время выйти на рынок, необходимо иметь инновационный продукт или свежие идеи и стратегии 
для его продвижения, а лучше – и то и другое. Без этих точек опоры компания, скорее всего, будет 
работать себе в убыток, либо вяло существовать, ограничиваясь незначительной прибылью. Таким 
образом, сектор МСП является источником инноваций, развивает узконаправленные отрасли бизнеса, 
создает новые рабочие места, и поэтому нуждается в правильной поддержке. 

Таким образом, генерация новой мощной волны «добровольных предпринимателей» становится 
сегодня главной задачей в обеспечении эффективного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации. При этом, совершенствование образовательной среды и повышение роли высшей 
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школы в подготовки предпринимательских кадров являются одними из ключевых факторов успешной 
реализации стратегии развития малого и среднего предпринимательства на уровне субъектов РФ и 
страны в целом. 

Необходимо отметить, что ключевыми проблемами для малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области остаются: 

– низкая доля занятости молодежи в сфере малого и среднего предпринимательства; 
– ограниченный доступ представителей субъектов малого и среднего предпринимательства к ин-

формационным ресурсам; 
– недостаточно эффективная организация обучения; 
– недостаточный уровень знаний в области юридических, экономических, финансовых вопросов, 

менеджмента, маркетинга, психологии, социологии, учета и управления. 
Сегодня создан проект Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Свердлов-

ской области до 2030 года. Это важнейший документ, по своей сути, определяющий вектор регио-
нальных целей повышения эффективности работы малого и среднего предпринимательства региона. 
В рамках данного документа созданы несколько «Дорожных карт», являющихся приложениями к раз-
рабатываемой Стратегии. Следует подчеркнуть, что данный проект Стратегии уделяет достаточно 
ограниченное внимание вопросам совершенствования подготовки предпринимательских кадров в 
Свердловской области. Существует острая необходимость в создании отдельной «Дорожной карты» 
как приложения к разрабатываемой Стратегии, обосновывающей роль высшей школы Свердловской 
области в подготовке предпринимательских кадров для малого и среднего бизнеса. 

«Дорожная карта» повышения роли вузов Свердловской области в подготовке предприниматель-
ских кадров для малого и среднего бизнеса может включать, например, следующие мероприятия: 

− создание на основе консорциума вузов Свердловской области межвузовского студенческого биз-
нес-инкубатора как объекта инфраструктуры поддержки молодежной предпринимательской инициа-
тивы студентов Свердловской области на ранней стадии, путем предоставления комплекса необходи-
мых научно-консультационных услуг и ресурсов межвузовской кооперации, при участии бизнес-со-
общества, общественных организаций, органов власти в регионах Российской Федерации и странах 
Евразийского экономического союза; 

− поддержка работы межвузовского бизнес-инкубатора с участием студентов из российских и за-
рубежных университетов через предоставление комплексных образовательных, консультационных и 
информационных услуг по вопросам международного предпринимательства; 

− расширение практики участия профессорско-преподавательского состава вузов Свердловской 
области в экспертной и консультационной деятельности, направленной на поддержку действующих 
предприятий малого и среднего бизнеса с учетом построения эффективной системы взаимодействия 
высшей школы региона с органами исполнительной власти Свердловской области и региональными 
институтами развития. 

Кафедра внешнеэкономической деятельности УрГЭУ имеет серьезный положительный опыт вза-
имодействия с предприятиями малого и среднего бизнеса Свердловской области. Так, в 2015 году 
кафедра осуществила цикл бесплатных информационно-консультационных семинаров для предприя-
тий малого и среднего бизнеса, предпринимателей, заинтересованных в реализации проектов, связан-
ных с внешнеэкономической деятельностью. Информационно-консультационные семинары были ор-
ганизованы Институтом регионального развития при Уральской Торгово-промышленной палате по 
заказу Регионального интегрированного центра Свердловского областного фонда поддержки пред-
принимательства (одного из региональных институтов развития). Результаты информационно-кон-
сультационных семинаров вызвали положительные отклики у всех участников, большинство из них 
выразили желание продолжения проведения подобных циклов, направленных на усиление теоретиче-
ской и практической подготовки специалистов предприятий малого и среднего бизнеса в области 
внешнеэкономической деятельности. 

В заключение вернемся к вопросу, с которого начинался доклад: Предпринимателями рождаются 
или становятся? Нам ближе второе – предпринимателей формирует общество, мы все с вами, поэтому 
роль высшей школы, роль общества в поддержке молодежных предпринимательских инициатив 
огромна. Рождаются людьми, предпринимателями становятся. 
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ситуации, что непосредственно влияет на финансовое положение и возможности муниципальных 
органов. В статье обозначено место и роль местных финансов в обеспечении финансово-экономиче-
ской стабильности в стране. Проведен анализ проблем, стоящих перед местными бюджетами, об-
зор нововведений в законодательство и направления их решения. 
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Складывающаяся в настоящее время финансово-экономическая ситуация в России, связанное с 
падением ВВП, темпами инфляции, падением курса национальной валюты, вызванные как внутрен-
ними, так и внешними факторами включая санкции некоторых западных стран требует от Правитель-
ства страны адекватных и своевременных мер для контроля над конъюнктурой российского рынка. 

В связи, с чем Правительством РФ проводится комплекс мер направленные на стабилизацию и 
укрепление экономической ситуации, в том числе и реализация утвержденного 27.01.2015 г. Предсе-
дателем Правительства России Д.А. Медведевым антикризисного плана. 

Известно, что федеральный закон «о федеральном бюджете» на 2015 год и плановый период 2016–
2017 г. принятый еще в октябре 2014 г. требует доработки и согласно данным правительства соответ-
ствующие поправки с учетом антикризисного плана уточняются. 

В этих имеющихся условиях важнейшая роль принадлежит налоговой политики государства и 
направлениях ее оптимизации, в том числе и реализация ее на уровне муниципалитетов. 

Решения, принимаемые на всех уровнях государственной власти по обеспечению макроэкономи-
ческой устойчивости в государстве, оттесняют сложности в формировании местных бюджетов на вто-
рой план. Поэтому совершенствования финансовой системы муниципалитетов и совершенствования 
системы финансового обеспечения муниципалитетов, в том числе и через налоговый механизм явля-
ется залогом социально-экономической стабильности общества. 

Проблемы муниципалитетов и аккумуляции налоговых платежей всегда были актуальны для Рос-
сии, с учетом отсутствия их самодостаточности и дотационности. Сегодня почти все муниципальные 
образования, кроме развитых регионов России нуждаются в совершенствовании финансовой, бюд-
жетной и налоговых систем. 

В условия благоприятной конъюнктуры рынка энергоресурсов в основном нефтяного рынка, в 
условиях наличии у государства достаточных бюджетных и внебюджетных источников финансиро-
вания различных расходов, в том числе и через механизм межбюджетных отношений, дотаций реги-
ональных и местных бюджетов, а также через различные РЦП, решались многие проблемы муници-
пальных образований. Однако в складывающей ситуации и с учетом предполагаемых сокращений 
бюджетных расходов возникают вопросы и проблемы относительно доходов местных бюджетов и 
финансирование соответствующих расходов. В этой связи одним из направлений решения стоящих 
перед органами местной власти задач является оптимизация расходов и увеличение собираемости 
местных налогов, в том числе и путем изменения порядка определения налоговой базы по местным 
налогам. 

Согласно НК РФ, местные налоги включают три платежа: земельный налог; налог на имущество 
физических лиц; торговый сбор. 

До 01.01.2015 г. согласно НК РФ, к местным налогам относился лишь земельный налог. Налог на 
имущество физических лиц, являясь также местным налогом, регулировался законом РФ «О налогах 
на имущество физических лиц» №2003–1 от 09.12.199 г., который утратил силу с 01.01.2015 г. в связи 
с принятием Федерального Закона от 04.10.2014 г. №284-ФЗ. Данным законом и был дополнен раздел 
10 части 2 НК РФ главами 32 и 33. 

Оба нововведений НК РФ, так или иначе, касаются налогообложения движимого и недвижимого 
имущества, особенности которых мы в данной статье и рассмотрим. Так ст. 412 НК установлено, что 
объектом обложения торговым сбором признается использование объекта движимого или недвижи-
мого имущества, для осуществления плательщиком сбора вида предпринимательской деятельности, 
в отношении которого установлен сбор, хотя бы один раз в течение квартала, а ст. 401 НК РФ объек-
том налогообложения по налогу на имущество физических лиц признается расположенное в пределах 
муниципального образования имущество: (жилой дом; жилое помещение (квартира, комната); гараж, 
машино-место; единый недвижимый комплекс; объект незавершенного строительства; иные здание, 
строение, сооружение, помещение). С учетом того, что торговый сбор пока массово в регионах не 
введен, в основном проанализируем налогообложение имущества физических лиц. 
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Принципиальной особенностью системы налогообложение имуществом является порядок опреде-
ления налоговой базы, которая ст. 402 НК определяется исходя из их кадастровой стоимости, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом данной статьи, указывающая возможность определе-
ния налоговой базы в виде инвентаризационной стоимости. Иначе говоря, новые положения НК РФ 
предусматривают возможность применения в качестве налоговой базы как кадастровую, так и инвен-
таризационную стоимость. 

Немного предыстории введения указанного порядка. Идея введения кадастровой стоимости, для 
налогообложения имущества витает очень давно. Данный вопрос давно рассматривался в Правитель-
стве РФ в рамках идеи введения налога на недвижимость, взамен земельного налога и налога на иму-
щество физических лиц. В свое время Дмитрием Медведевым были обозначены задачи по заверше-
нию работы над введением единого налога на недвижимость до конца 2012 г. Данная задача не была 
реализована из-за не завершенной кадастровой оценке имущества. 

Единый налог на недвижимость должен был заменить существующие налог на имущество физи-
ческих лиц и земельный налог, ставки которых определяли муниципалитеты. Однако Правительство 
так и не смогло определиться ни со ставками нового налога, ни со сроками его введения. 

Разговоры о необходимости применения единого налога на недвижимость, велись на протяжении 
многих лет, при этом сроки передвигались регулярно. В качестве последнего срока указывался 
2015 год. 

Одной из причин не введения данного налога и срыв сроков, установленных Правительством РФ, 
была кадастровая оценка объектов недвижимости и земельных участков. Закончить эту работу Росре-
естру по всем регионам России в указанные сроки не удалось. Вторая причина – это то, что начатая 
работа показала, что в 4–10% от общего массива имелись проблемы с качеством исходных данных. 
Так объекты дублировались, в ряде случаев отсутствовала характеристика для стоимости объектов, 
вид разрешенного использования и др. По словам председателя общественного совета, при Росреестре 
и председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости Олега 
Скуфинского такие проблемы создают неравные условия для налогоплательщиков. Тем не менее, 
идея введения налога на недвижимость после долгих многосторонних обсуждений на уровне Прави-
тельства и экспертов так и не воплотилось в жизнь. Хотя часть замысла была реализована в виде из-
менения с 01.01.2015 г. порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц 
в дополнение к ранее действовавшему порядку определения налоговой базы по земельному налогу. 
Смысл налога на недвижимость и заключался в применения данного подхода, но только в рамках 
единого налога. 

Насколько повлияет положительно на уровень доходности местных бюджетов указанные измене-
ния, конечно, покажет время. В данном анализе следует исходить из того, что новый порядок опреде-
ления налоговой базы, как и сам налог, согласно ст. 399 НК РФ вводится соответствующими норма-
тивно-правовыми актам представительных органов муниципальных образований. (Данный налог вве-
ден не во всех субъектах Федерации). 

Налоговым кодексом дается право вводить налог на территории субъектов до 2020г., т.е. некий 
переходный период, начиная с которого его введение обязательно. Однако уже сейчас есть против-
ники и сторонники указанного порядка. 

Кадастровая стоимость в отличие от инвентаризационной, которая использовалась до настоящее 
время максимально приближена к рыночной. Инвентаризационная стоимость определяется уполно-
моченным государственным органом (БТИ), которая включает в себя всего несколько параметров, 
такие как, себестоимость строительства, износ и может быть ниже рыночной в несколько раз. Кадаст-
ровая стоимость с учетом коммерческих характеристик объекта, место расположения, ликвидность 
максимально приближена к рыночной, хотя в ряде случаев также может быть выше рыночной. 

Новая система налогообложения предоставляет возможность уменьшения налоговой базы в отно-
шении квартиры, комнат и комплекса в целом. Так ст. 403 НК РФ позволяет уменьшить базу на вели-
чину кадастровой стоимости 10 квадратных метров площади для комнаты, на 50 квадратных метров 
общей площади жилого дома и на 1 миллион рублей в отношении комплекса, в состав которого входит 
хотя бы одно жилое помещение (жилой дом). Одновременно органам муниципальных образований 
дается право увеличивать размеры указанных налоговых вычетов. 

По мнению некоторых экспертов (заместитель руководителя налоговой политики адвокатского 
бюро Марк Ровинский), размер указанных льгот не значителен, хотя получается, что платить больше 
придется владельцам крупных объектов недвижимости. 

Положения НК РФ предусматривает также льготные категории граждан (Герои СССР, участники 
и ветераны войны, инвалиды, военнослужащие и другие), которые освобождаются от уплаты налога. 
Такие льготы были предусмотрены и в законе №2003–1, однако действующий порядок немного изме-
нен. Во-первых, налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщи-
ком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогопла-
тельщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности. Во-вторых, 
при определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота предо-
ставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида (квартира, комната, жилой 
дом, помещения или сооружения, хозяйственные строения, гараж или машино-место) по выбору нало-
гоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот. 

Иными словами, если в каком-нибудь муниципальном образовании, где введен налог, уже распо-
ложен льготируемый объект соответствующего вида, то на имущество, расположенное в другом му-
ниципальном образование льгота предоставляться не будет. 
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По мнению экспертов, в том числе и советника юридической фирмы Dentons Анны Зверевой, 
смысл данного ограничения в применении льгот в том, чтобы избежать злоупотреблений и попыток 
уйти от налогообложения путем регистрации нескольких объектов на одно лицо, имеющее льготы 

Данные ограничения изначально и предлагалось Минфином и были предметом активных обсуж-
дений в экспертной среде. 

Еще одним моментом, на которое хочется обратить внимание – это налоговые ставки, которые 
дифференцированы в зависимости от вида объекта налогообложения. Так ст. 406 НК РФ устанавли-
вает следующие ставки: – 0,1 процента в отношении жилых домов, жилых помещений, объектов не-
завершенного строительства, единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно 
жилое помещение (жилой дом), гаражей и машино-мест; – 2 процентов в отношении администра-
тивно-деловых центров, нежилые помещения, торговые центры, а также в отношении объектов нало-
гообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей; – 
0,5 процента, в отношении прочих объектов налогообложения. 

Законодательство подготовило еще одно новшество для ухода от налогообложений для организа-
ций. Известна практика оптимизации налогов путем оформления недвижимости на граждан, имею-
щих льготы в соответствии с НК РФ. Однако новые нормы предусматривают, что если физическому 
лицу принадлежит соответствующие объекты коммерческого характера, то применяется отдельная 
ставка без учета льгот. 

Можно много и долго обсуждать введения данного порядка налогообложение физических лиц, но 
необходимо как во всей эффективной и грамотной налоговой политики государства как уже было 
выше сказано, оптимальное сочетание интересов муниципалитетов и граждан страны на которых ля-
жет дополнительная финансовая нагрузка. 

Несмотря на всесторонний охват и на уровне законодательства, и на уровне общественности и 
специалистов, нововведения касательно налогообложения имущество физических лиц имеет ряд 
неоднозначных вопросов, такие как: 

1. Каков будет порядок уведомления физических лиц об итогах кадастровой оценки их имущества. 
2. Как вести себя населению в условиях роста налоговой нагрузки, с учетом сокращения доходов 

и экономики в целом. 
3. Высокие риски для налогоплательщиков при существующем состоянии кадастра. 
4. Объективность кадастровой оценки и качество исходных данных. 
5. Баланс интересов муниципалитетов и бизнеса (бремя) высокие ставки налога. 
6. Отсутствие характеристики для стоимости объектов (себестоимость, вид разрешенного исполь-

зования и др.) что создают неравные условия для налогоплательщиков. 
7. Вопросы, связанные с обжалованием решений уполномоченных органов по кадастровой стои-

мости. 
8. Возможность превышения налога на имущества физических лиц исходя из высокой кадастровой 

стоимости над базовыми налогами которые они платят («вмененка», упрошенная система налогооб-
ложения, патентная система). 

Таким образом, небольшой анализ местных налогов показывает, что на практике их применения 
возникают множество вопросов, над которыми необходимо работать, в том числе и на законодатель-
ном уровне по следующим основным направлениям: 

– необходимо персонифицировать уведомления с результатами оценки, чтобы у гражданина была 
возможность обжаловать кадастровую оценку после получения уведомления; 

– проанализировать соотношения роста доходов муниципальных бюджетов и налоговой нагрузки 
на населения и сделать соответствующие выводы; 

– сделать достаточно прозрачным систему кадастровой оценки и исходных данных, для обоснова-
ния ее объективности; 

– изменения в налоговой политике, позволяющие снизить давление на население и повышения 
уровня их доходов и жизни. 

В озвученных выше условиях, грамотно выстроенная налоговая политики на всех уровнях власти 
крайне важна, с учетом социальной ориентированности экономической политики государства. 

При этом сложность проведения налоговой политики будет связано с «налоговым мораторием» 
озвученный Президентом России В.В. Путиным в послании Федеральному Собранию России в де-
кабре 2014 г. 

В контексте всего сказанного выше необходимо выделить отдельно, тяжелое положение, в кото-
ром могут оказаться Российские регионы, а также муниципалитеты. 

До тех пор, пока проводимая налоговая политика не будет приведена в соответствие с утвердив-
шимися в цивилизованных странах принципами налогообложения, достаточно сложно будет говорить 
об эффективности социально-экономической политики государства. Кроме того, пока не будет усо-
вершенствована система налогового администрирования местных налогов, снижения уровня дотаци-
онности муниципальных бюджетов, что приводит к увеличению их самостоятельности в решении 
многих задач, до которых не доходят федеральное и региональное финансирования невозможно го-
ворит об социально-экономической и общественной устойчивости государства. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОБИЛЬНОГО 
И ТОРГОВОГО ЭКВАЙРИНГА 

Аннотация: в статье рассматриваются перспективы развития mPos- и Pos-терминалов. Авто-
ром дается обзор движения безналичных платежей в сторону оптимизации, рассказывается о 
наиболее активной аудитории, использующей мобильный эквайринг. 

Ключевые слова: инновации, банковская карта, доставка, эквайринг, mPos-терминал, Pos-тер-
минал, NFC, QR-код. 

Там, где нужна компактность и мобильность mPos выигрывает безоговорочно, а где есть большие 
магазины, серьезные продажи дорогих автомобилей, например, там mPos конкурировать не может, 
если только в случае продажи автомобилей на выезде. 

Предприятия увидели спрос с рынка от покупателей. Мотивация платить картой растет, особенно 
в крупных городах. Причины могут быть разные, например, накопление миль, кэшбэки или покупа-
тель просто хочет расплатиться кредитной картой. 

Важным фактом является то, что mPos не борется с Pos, а оба устройства соперничают с налич-
ными деньгами. 

В среднем, при использовании Pos и mPos количество продаж возрастает на 10%, потому что при 
прочих равных условиях, если в одном магазине будет висеть логотип Visa, MasterCard, а на другом – 
нет, то покупатель пойдет в тот, где принимают карты. Это поведенческая модель, маркетинг по мно-
жеству причин, потому что люди легче расстаются с деньгами с карты, чем с наличными, делают 
больше покупок [1]. 

Сейчас немного компаний продвигают этот бизнес. Раньше этим занимались в том числе и банки, 
но эти попытки не увенчались успехом, так как банк – это большой механизм, который долго согла-
совывает различные решения, а здесь надо реагировать быстро. 

Молодое поколение подросло и имеет свой род деятельности: фрилансеров, тренеров, курьеров, 
переводчиков, нотариусов, т. е. те, кто не знает, когда клиент попросит провести операцию безна-
лично. Им не нужны чеки и счета-фактуры. Индивидуальный предприниматель свободно может поль-
зоваться электронными чеками, смс-информированием. 

Ключевые направления использования: курьеры с доставкой on-line магазинов, логистические 
компании, которые доставляют товар от имени интернет-магазина, такси, кейтеринг – часть обще-
ственного питания, связанная с услугами в удаленных местах по организации питания сотрудников 
фирм и частных лиц в помещении или на выезде, где рабочее место ограничено, каждый сантиметр 
площади важен и функционален. 

Самый очевидный тренд состоит в том, что классический Pos-терминал уменьшается и двигается 
в размере к mPos, а mPos увеличивается и двигается в размере в сторону классического Pos-терминала, 
то есть через несколько лет разница между ними исчезнет и это будет одно общее устройство. 

Второй момент – это мобильность гаджетов (мобильной электроники), например Apple Pay- си-
стема мобильных платежей Apple. При помощи технологии ApplePay пользователи iPhone могут 
оплачивать покупки по технологии NFC (Near Field Communication). До России Apple Pay дойдет не 
скоро, но тем не менее платежи браслетами, часами, телефонами в картах, NFC, QR-коды (в России 
используются повсеместно) существуют [2]. 

Количество способов оплаты не вырастет, но они будут соединяться между собой, унифициро-
ваться. Классические банковские пластиковые карты пока будут существовать, потому что кроме про-
двинутого населения будут пожилые люди, которым нужен будет классический пластик. Помимо тех-
нологичности, он также играет тактильную функцию (индивидуальный дизайн, банковский бренд). 
Банковские карты еще долго будут в наших бумажниках. 

Я думаю, что картридеры смогут принимать пластик, бесконтактные платежи и QR-код, возможно 
можно будет надиктовать пароль, будет широко использоваться биометрия (Touch ID). Также уско-
рятся способы оплаты, процессы будут оптимизироваться и ускоряться. 

Существуют приложения, в которых карта привязывается к приложению – в такси, баре – когда 
мы еще не стали в очередь, а уже сделали свой заказ. Факт оплаты, как таковой, в скором времени 
исчезнет, другими словами, он будет настолько невидим, что нам не потребуется даже доставать ко-
шелек с чипом и прикладывать бесконтактное устройство. Я полагаю, безналичные платежи двига-
ются в эту сторону. 
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Аннотация: в статье охарактеризованы основные этапы функционирования импортозамеще-
ния. Определены факторы, препятствующие развитию отечественного экспорта. Разработан план 
по успешному внедрению политики импортозамещения в российскую экономику. 

Ключевые слова: импортозамещение, государство, экспорт, импорт, конкурентоспособность. 
Мы живем в эпоху глобализации, в то время, когда международные экономические отношения 

базируются на международном разделении труда. Но данная модель является выигрышной только для 
развитых стран, для стран с определенным технологическим уровнем производства. 

Как известно, на сегодняшний день, наша страна находится не в самом лучшем положении. Гео-
политическая обстановка, сырьевая экономика, неразвитая промышленность все больше усугубляют 
нашу зависимость от иностранных государств. Но это одновременно является мощным стимулом для 
начала глобальных перемен, а именно разработки масштабной программы импортозамещения 

Политика импортозамещения представляет собой совокупность мер со стороны государства, 
направленных на замену импортных товаров, товарами отечественных производителей, то есть про-
изведенными внутри страны. Для осуществления данной политики могут применяться различные 
меры, такие как таможенно-тарифное (пошлины) и нетарифное (квотирование, лицензирование ввоза) 
регулирование, а также субсидирование внутреннего производства или полный запрет на определен-
ные импортные товары из-за границы [1]. 

Политика импортозамещения подразумевает развитие экономики по большей части за счет соб-
ственных ресурсов страны. Но, тем не менее, при производстве товаров, ориентируясь на внутренний 
рынок, сложнее получить экономию за счет объема производства [4]. Именно поэтому вводятся соот-
ветствующие меры для поддержания конкурентоспособности местных производителей и уменьшения 
конкуренции импортных товаров по средствам дополнительных налогов на импорт и искусственного 
завышения обменного курса национальной валюты [3]. 

Опираясь на международный опыт использования политики импортозамещения в странах Азии и 
Латинской Америки [10], можно сделать вывод, что она работает следующим образом: 

1. Создание конкурентоспособной обстановки внутри страны. 
2. Увеличение объемов экспорта и преумножение валютной выручки. 
3. Использование полученных средств для модернизации собственного производства. 
4. Переориентация на экспортоориентированную модель. 
5. Увеличение доходов населения и внутреннего рынка в целом. 
К сожалению, политика импортозамещения в России начала функционировать только в конце 

ХХ века, когда в вышеперечисленных странах она прошла в 50-х – 60-х годах. Но тем не менее уже в 
то время было много способствующих ей факторов. Так, например, после развала СССР многие стра-
тегически важные производства остались в бывших советских республиках, также сыграл свою роль 
финансовый кризис и девальвация валюты в 1998 г. [2]. 

Одна из главных проблем нашей страны – это затянутые и достаточно медленные системы преоб-
разования в управлении народных хозяйством, тоже касается и стимулирование реализации политики 
импортозамещения, что и затрудняет любые положительные сдвиги в данной области [6]. На сего-
дняшний день проблема политики импортозамещения стала достаточно острой. 

Сейчас динамично развивающейся экономике необходимо, чтобы программы импортозамещения 
были главным элементом экономической политики и основным инструментов достижения главной 
цели – переход и подержание положительного сальдо торгового баланса товарами и услугами. На 
сегодняшний день импортозамещение является важнейшим инструментом достижения сбалансиро-
ванного развития российской экономики и достаточно обоснованно должно являться приоритетным 
направлением политики управления государством. Качественное решение этой проблемы поможет не 
только уменьшить импорт, и сохранить в стране существенный объем валютных средств, но и сделать 
дешевле товары, поддержать локальных производителей, также создать новые рабочие места и даже 
оказать значительное влияние на совершенствование национального инженерного образования. 

Таким образом, именно импортозамещение, поможет сократить до минимума негативные послед-
ствия от возможных (а также, и в дальнейшем) санкций, и именно оно должно быть главным элемен-
том промышленной политики нашей страны. Здесь главная задача заключается в том, чтобы значи-
тельно улучшить инвестиционную привлекательность национального промышленного сектора, и в 
первую очередь, высокотехнологичное машиностроение [5]. Необходимо создавать условия для вы-
сокотехнологичных национальных производств, разумеется, это не приведет к дискредитированию 
зарубежных производителей, но существенно защитит отечественную экономику. 
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Значительную проблему развитию отечественной экономики создают национальные предприятия, 
которые приобретают огромного масштаба недостаточно современные технологии. Существует до-
статочное количество зарубежных технологий и производств, осваемые местными предприятиями, 
которые отнюдь не всегда отвечают мировым тенденциям и уровню развития, и в большинстве своем, 
представляют продукцию, которая завершает свой жизненный цикл на международном рынке. Неза-
висимые эксперты оценивают такие сделки в количестве более 60% от общего числа. 

Иностранным компаниям не выгодно инвестировать в модернизацию сборочных производств, ко-
торые принадлежат им в России, и начинать выпуск товаров, которые соответствуют перспективным 
мировым тенденциям. В этом плане более выгодными являются совместные предприятия, которые 
позволяют встраиваться в международные инновационные производственные технические цепочки. 
Данный подход дает возможность национальному производству овладеть передовыми иностранными 
технологиями и продвигать на международный рынок приоритетные российские технологии и кон-
курентоспособные товары [7]. 

Существует значительное количество препятствий для развития отечественного экспорта, а, сле-
довательно, и реализации политики импортозамещения и улучшения конкурентоспособности нацио-
нальных машиностроительных комплексом, в целом [8]: 

1. Отсутствие целевой масштабной государственной поддержки экспортной продукции, а след-
ствии чего производство экспортных и импортозамещающих товаров недостаточно простимулиро-
вано, имеет нескоординированных характер и в итоге малоэффективно. 

2. Слабая и недостаточная доступность информации о существующих методах государственной 
поддержки для предприятий. 

3. Слабая развитость инфраструктуры по продвижению экспортных товаров, как внутри страны, 
так и за границей (подготовка перед продажей, сервис, поддержка торговых представительств и пр.). 

4. Трудности с получением кредита для производства и экспорта, противоречивый характер поли-
тики государства по предоставлению кредитов реальному сектору отечественной экономики. 

5. Нехватка накопленного опыта для успешной внешне экономической деятельности у большей 
части предприятий машиностроения, в частности малых и средних, и все это на фоне чрезмерной 
сложности разрешительных и таможенных процедур, а также недостатком информационного обеспе-
чения, касающегося рыночной конъюнктуры, возможных импортеров, ограничений в стране импорта 
и пр. [9]. 

6. Неполное осознание роли патентования и необходимости защиты авторских прав при экспорти-
ровании товаров. 

7. Перспективными рынками для экспорта товаров и услуг из России, по большей части остаются 
развивающиеся страны Африки, Латинской Америки, и Азии с наиболее «мягким» для нас политиче-
ским климатом [11]. 

8. Недостаточное количество высококвалифицированных инженерных, рабочих и научных специ-
алистов, подготовка которых занимает около 10 лет (если учесть получение соответствующей степени 
и освоение непосредственно самого научного процесса). 

Для успешного решения проблемы импортозависимости, развития экспортной продукции, а также 
для улучшения конкурентоспособности определенных отраслей национального машиностроения 
можно предложить некоторые рекомендации по их господдержке: 

1. Разработка целевой программы на федеральном уровне по развитию экспорта, импортозамеще-
ния и улучшения уровня конкурентоспособности национального машиностроения, при этом необхо-
димо учитывать скоординированные региональные программы учреждения кластеров на базе неза-
действованных мощностей и высоких технологий отечественных производств; 

2. Создание централизованной государственной структуры по содействию продвижения экспорт-
ных товаров компаний с широким спектром услуг (обеспечение всей необходимой информацией, по-
мощь в лицензировании экспорта, поиск импортеров, оформление необходимых таможенных доку-
ментов, маркетинговые услуги и прочие, вплоть до всех необходимых профессиональных услуг в ка-
честве посредника (организация деятельности по принципу «единого окна»)); 

3. Введение различных ограничений (тарифных и нетарифных) для импортных машин и оборудо-
вания, аналогом будет выступать идентичная отечественная продукция. И, в первую очередь, необхо-
димо обязать подконтрольные государству компании приобретать импортозамещающие товары оте-
чественного производства; 

4. Преобразование российских технических стандартов в отношении экспорта и импорта в соот-
ветствии с международными стандартами (ISO. API и пр.), то есть создать условия для их междуна-
родного признания; 

5. Повышение престижа работы инженерных и научных сотрудников, а также рабочих специаль-
ностей в целом. Также необходимо снова ввести систему специализированной подготовки необходи-
мых кадров, а именно по заказам от предприятий. 

Разумеется, данный список перечисленных направлений можно дополнять, с целью более эффек-
тивной реализации политики импортозамещения. Не стоит также забывать о других механизмах ре-
гулирования экономики, а в первую очередь необходимы кардинальные изменения в финансовой по-
литике. Это значит, что для решения задачи импортозамещения необходимо принимать не только 
меры, которые носят экономический характер и при этом не затрагивают нынешнюю социально-эко-
номическую систему. В данной ситуации нужны комплексные, масштабные меры по изменению боль-
шей части сфер жизни общества. То есть, нужно решиться на переход к более совершенной, чем ры-
ночная система, экономических отношений в государстве. 
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В заключении, необходимо отметить, что у России огромный потенциал. Мы способны обеспечить 
нашу страну всеми необходимыми товарами, начиная от продовольствия и заканчивая высокотехно-
логичными разработками. Уже через 10–15 лет мы сможем экспортировать за рубеж отечественную 
конкурентоспособную продукцию. Все это возможно, если начать разрабатывать масштабную стра-
тегию импортозамещения уже сегодня, результаты которой приведут к кардинальным переменам во 
всех сферах жизни общества. 
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ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ КАК КОМПЛЕКСНАЯ МЕРА 
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

Аннотация: на протяжении последних 10 лет вопросы повышения эффективности деятельно-
сти органов власти в Российской Федерации являются приоритетной задачей реформирования 
сферы управления. По мнению авторов, одним из путей совершенствования системы государствен-
ного управления является внедрение новых управленческих технологий, таких как «эффективный кон-
тракт». 

Ключевые слова: система органов исполнительной власти, подведомственные организации, фе-
деральные органы исполнительной власти, эффективный контракт, кадровые технологии. 

Исполнительная власть традиционно занимает доминирующее значение в системе государствен-
ного управления Российской Федерации. Широкий перечень возложенных законодателем функций и 
значительный объем предоставленных полномочий определяют ведущую роль федеральных органов 
исполнительной власти в организационном устройстве государства. 

При этом система государственного управления призвана обеспечить, в том числе надлежащее 
функционирование структур исполнительной власти в целях организации деятельности ее органов и 
реализации ими конституционно определенной функции по применению и исполнению законодатель-
ства и подзаконных нормативных правовых актов. 

Ряд социально значимых функций реализуется федеральными органами исполнительной власти 
посредством создания подведомственных организаций, финансируемых преимущественно за счет 
средств федерального бюджета Российской Федерации, расходы которого вытекают из обязательств, 
закрепленных в нормативных правовых актах. Таким образом, стабильность функционирования дан-
ных организаций, объем и качество предоставляемых ими услуг непосредственно взаимоувязаны с 
объемами доводимых бюджетных ассигнований. 

Наступивший год обозначил негативную ситуацию в отечественной экономике: падение цен на 
энергоносители и другие экспортные товары, закрытие доступа к зарубежному финансированию 
вследствие международных санкций, девальвация национальной валюты вынудили государство, 
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иные публично-правовые образования, а также зависимые от них частноправовые субъекты снижать 
свои расходы. 

Очевидно, что сложившаяся ситуация экономии бюджетных средств не должна оказать негатив-
ного влияния на полноту реализации государственных функций. При этом нельзя забывать, что по-
мимо качественного выполнения прямых функций, возложенных на подведомственные организации, 
важной задачей государственного управления является исполнение положений нормативных право-
вых актов, регулирующих их деятельность, также требующее значительных финансовых затрат. 

Так, например, в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» предусмотрено, что к 2018 г. размер реальной заработ-
ной платы будет увеличен в 1,4–1,5 раза; средняя заработная платы преподавателей образовательных учре-
ждений начального и среднего профессионального образования, работников учреждений культуры будет до-
ведена до средней заработной платы в соответствующем регионе; средняя заработная плата врачей, препо-
давателей образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников 
будет повышена до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе. 

С учетом изложенного, поддержание качественного уровня организации деятельности государ-
ственных учреждений, в первую очередь социальной сферы, и их дальнейшее развитие в условиях 
ограниченного финансирования становятся возможны посредством принятия эффективных управлен-
ческих решений, поиска скрытых потенциалов роста, мобилизации дополнительных резервов. 

Одной из таких внутренних возможностей для повышения эффективности деятельности государ-
ственных организаций является развитие кадрового потенциала. Одним из инструментов, позволяю-
щих это сделать, является «эффективный контракт». 

11 июля 2012 г. на совещании по вопросу выполнения задач в сфере социальной политики, постав-
ленных в указах Президента РФ, Владимир Путин заявил: «Эффективный контракт» должен быть по-
ложен в основу программы поэтапного совершенствования оплаты труда в бюджетной сфере.». 

По его словам, повышение оплаты труда «должно быть увязано с качеством работы конкретных спе-
циалистов и качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг». «Для этого необхо-
дим переход на механизм так называемого эффективного контракта. Это означает, что зарплата специали-
ста будет зависеть не только от пребывания на рабочем месте, даже не столько от пребывания на рабочем 
месте, а от эффективности его работы», «восстановление профессиональной морали, самоуправление и 
самоочищение профессиональных коллективов – это то, на что вправе рассчитывать общество, пересмат-
ривая свои отношения с медицинским, учительским, научным сообществом» – сказал глава государства. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 №2190-р 
«Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государствен-
ных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы», эффективный контракт – это трудовой до-
говор с работником, в котором конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты 
труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих 
выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных (муниципаль-
ных) услуг, а также меры социальной поддержки. 

Логика введения эффективного контракта предполагает стимулирование улучшения работы, что 
должны обеспечить системы оплаты труда. Но нередко введение эффективного контракта трактуется 
как повышение заработной платы, либо повышение заработной платы видят как основной элемент 
эффективного контракта. Между тем суть эффективного контракта заключается в создании более дей-
ственных стимулов к труду и как следствие – за счет этого улучшение кадрового обеспечения отрасли. 

Эффективный контракт направлен на обеспечение заинтересованности работников в конечных результа-
тах труда. Положительным моментом эффективного контракта является ориентация оплаты труда в зависи-
мости от качества предоставляемых услуг, а также от личного вклада каждого сотрудника вне зависимости 
от стажа работы. Впервые за много лет оплата труда привязана к результатам деятельности работника. При 
этом стимулирование работников будет осуществляться исключительно за выполнение целевых показателей 
доступности, качества и эффективности их труда, утвержденных на уровне локальных актов. 

Согласно мировой тенденции, происходит переход от парадигмы управления персоналом к управ-
лению человеческими ресурсами, которые являются не только ведущим фактором экономического 
развития, но и главным богатством любой организации. 

Становится все более очевидной важность научиться управлять человеческими ресурсами, эффективно 
использовать знания, навыки и умения персонала, развивать потенциальные возможности работников. 

Переход к системе «эффективного контракта» позволит повысить качество институтов социальной 
сферы, ускорит переход к реализации всех необходимых мероприятий, направленных на улучшение качества 
подготовки и повышения квалификации кадров, обеспечит их мотивацию и стимулирование к эффектив-
ному производительному труду. При этом привлечет в государственные организации квалифицированных 
специалистов, ликвидирует отток кадров в частные организации путем создания условий, позволяющим ра-
ботникам государственных организаций получить конкурентный уровень заработной платы. 

Роль института эффективного контракта мы видим в обеспечении личной заинтересованности 
должностными лицами органов исполнительной власти и их подведомственных организаций в дости-
жении поставленных целей, а также увеличении их ответственности за порученное дело. 

Применительно к органам исполнительной власти эффективный контракт подлежит адаптирова-
нию с учётом структуры органов исполнительной власти, положений о каждом подразделении и 
должностных инструкций каждого должностного лица. 

К числу проблем внедрения механизма эффективного контракта можно отнести: 
1. Непонимание многими сути и востребованности эффективного контракта. 
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2. Отсутствие наработанных методик. 
3. Наличие опасностей, что работодатель будет требовать значительной интенсификации труда без 

должного возмещения затраченных усилий. 
Применительно к системе органов исполнительной власти можно отнести не проработанность вопросов о 

степени проявления инициативы исполнителями или должностными лицами внутри органов исполнительной 
власти, поскольку они (исполнители) по действующему законодательству в ряде случаев и не имеют возмож-
ности проявлять инициативу, хотя эффективный контракт предполагает инициативность действий работника. 

В настоящее время имеются неплохие предпосылки для внедрения эффективного контракта в си-
стему органов государственной власти. 

Но, с другой стороны, необходима гибкая политика не только в отношении положений, включае-
мых в трудовой договор с работниками, но и самого процесса внедрения эффективного контракта, 
информационной поддержки, разъяснительной работы с сотрудниками, а также кандидатами на заме-
щение вакантных должностей государственных учреждений. 

Сегодня, в условиях нестабильной экономической ситуации в стране, становится очевидно, что 
без максимальной мобилизации кадрового потенциала сотрудников исполнительной власти добиться 
устойчивого развития государства, в особенности в социальной сфере, невозможно без внедрения ин-
новационных управленческих технологий, в частности «эффективного контракта». 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

Аннотация: в работе рассмотрены различные подходы к оценке экономического потенциала хо-
зяйствующего субъекта. Авторами выявлены проблемы при разработке методики его оценки. 

Ключевые слова: экономический потенциал, структура экономического потенциала, оценка эко-
номического потенциала. 

Любой хозяйствующий субъект стремится к эффективной деятельности и устойчивому развитию, 
что во многом определяется наличием и использованием его экономического потенциала. Эффектив-
ность управления экономическим потенциалом во многом определяется необходимым набором ин-
струментов его измерения. Оценка экономического потенциала позволяет принять эффективное 
управленческое решение на основе обнаружения неиспользованных возможностей в виде незадей-
ствованных ресурсов и выявленных резервов, сопоставления фактически достигнутого и перспектив-
ного уровня развития экономического потенциала. 

Проведенный анализ экономической литературы показал, что в настоящее время нет универсаль-
ной методики оценки экономического потенциала хозяйствующего субъекта. Существующие мето-
дики оценки экономического потенциала зависят от целей и задач исследования. В большинстве пред-
лагаемых исследователями методиках применяются подходы на основе метода экспертных оценок 
или системы показателей для формирования интегрального показателя. 

Метод экспертных оценок основан на использовании опыта и квалификации специалистов (экспертов), 
пользующихся доступной информацией и выполняющих по собственным методикам анализ как количе-
ственных, так и качественных параметров. Существуют различные методики, используемые при эксперт-
ной оценке (балльная оценка, ранжирование). При оценке внешних и внутренних факторов развития по-
тенциала применяют SWOT-анализ, LOTS-анализ, SPACE-анализ и GAP-анализ. 

Преимуществом метода экспертных оценок является его простота. Однако при наличии большого 
количества факторов у экспертов могут появиться трудности в согласованности мнений. Кроме того, 
точность оценки существенно зависит от числа экспертов: уменьшение числа экспертов ведет к сни-
жению точности оценки, а при очень большом числе экспертов становится сложно выявить их согла-
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сованное мнение. Установить оптимальную численность группы экспертов довольно сложно, а суще-
ствующие методы отбора экспертов далеки от совершенства. Для реализации процедуры экспертного 
метода необходимо формирование группы экспертов, наделенных такими характеристиками как ком-
петентность, возможность аналитически мыслить. 

В экономической литературе методики оценки экономического потенциала хозяйствующего субъ-
екта на основе системы показателей различаются по критериям, системе показателей и алгоритму рас-
чета интегрального показателя. Причина многообразия подходов к оценке экономического потенци-
ала коренится в терминологических разночтениях категории «экономический потенциал». При этом 
для современных исследований наиболее важным является структурная характеристика данной кате-
гории, т.е. интересна его функциональная структура. 

Следует отметить, что среди экономистов нет единого подхода к сущности и структуре экономи-
ческого потенциала, что связано с многогранностью и многоаспектностью категории. В экономиче-
ской литературе существенно различается количественный состав предлагаемых элементов струк-
туры экономического потенциала – локальных потенциалов. После определения структуры данной 
категории каждый исследователь формирует систему критериев и показателей. 

При оценке экономического потенциала хозяйствующего субъекта и эффективности его исполь-
зования, на наш взгляд, необходимо четко представлять структуру потенциала, основные характери-
стики составляющих его элементов, их соотношение и использование в процессе производственной 
деятельности. Под экономическим потенциалом следует понимать способности хозяйствующего 
субъекта осуществлять дальнейшую деятельность и достигать поставленных целей. Экономический 
потенциал хозяйствующего субъекта чаще всего раскрывается через совокупность характеристик: ре-
альные возможности, объем ресурсов и резервов, способность к использованию потенциала, уровень 
и результаты его реализации. В качестве структурных элементов экономического потенциала хозяй-
ствующего субъекта следует выделить производственный, финансовый и рыночный потенциалы. 

Анализируя подходы, связанные с интегральной оценкой использования экономического потен-
циала хозяйствующего субъекта, следует отметить, что в методическом обеспечении анализа наибо-
лее полно отражены вопросы измерения элементов потенциала, но практически не изучены вопросы 
его оценки в целом. Понятно, что измерить экономический потенциал каким-либо одним показателем 
невозможно, необходима система показателей, учитывающая все его функциональные составляющие. 
Однако наиболее часто в экономической литературе анализ экономического потенциала сводится к 
его финансовой составляющей. Это связано с тем, что многие показатели финансового состояния 
имеют нормативные уровни, что позволяет находить отклонения фактических показателей от норма-
тивных значений. При этом также отсутствует универсальная методика оценки финансового потен-
циала хозяйствующего субъекта. 

Важно отметить, что на практике оценка экономического потенциала хозяйствующего субъекта и 
его структурных элементов с учетом их количественных и качественных характеристик является до-
статочно проблематичной. Это связано с тем, что при формировании системы базовых показателей 
окончательному отбору подлежат только те, которые имеются в различных видах отчетности пред-
приятия, а также имеется количественное ограничение используемых показателей. Смещение проце-
дуры оценки экономического потенциала в сторону оценки только количественных показателей свя-
зано со сложностью количественной оценки качественных показателей, составляющих экономиче-
ский потенциал. Кроме того, необходимо учитывать отраслевые особенности содержания функцио-
нальных составляющих экономического потенциала хозяйствующего субъекта, связанные с особен-
ностями производственного процесса. Поэтому при структурировании потенциала формирование ин-
тегральной оценки может осуществляться по-разному из-за использования различных наборов пока-
зателей. 

Экономический потенциал не является абсолютной фиксированной величиной. Он оценивается в 
контексте конкретных условий, сложившейся экономической ситуации и целей, которые ставит перед 
собой хозяйствующий субъект. При отсутствии целенаправленного воздействия экономический по-
тенциал снижается с течением времени. При анализе экономического потенциала параметры, необхо-
димые хозяйствующему субъекту для достижения поставленных целей, выступают в качестве крите-
риев эффективности при разработке мероприятий по повышению потенциала. Исходя из этого оценку 
следует проводить не только в процессе функционирования (статический подход), но и в развитии 
хозяйствующего субъекта (динамический подход). 

Учитывая вышеизложенное, оценка экономического потенциала должна основываться на принци-
пах системности, иерархичности, адаптации, сопоставимости, достоверности и оперативности. Боль-
шое значение при анализе экономического потенциала имеют выбор системы критериев и динамика 
их изменения. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности российского валютного рынка. Ав-
торами выявляются тенденции развития мирового валютного рынка путем анализа динамики ва-
лютных курсов на рынке с начала 2015 года по настоящий момент, а также разрабатываются про-
гнозы валютного рынка на 2016 год. 

Ключевые слова: валютный рынок, валютный курс, валютная политика, валютные биржи. 
Валютный рынок играет важную роль в современной рыночной экономике, а валютные отношения 

является одной из наиболее сложных сфер рыночного хозяйства, которая фокусирует в себе проблемы 
национальной и мировой экономики. 

Правильная валютная политика обеспечивает достижение внутреннего динамического равновесия 
экономики страны в системе мирового хозяйства 

Рассматривая валютный рынок Российской Федерации, можно выделить следующие особенности: 
− половина валютной выручки на валютном рынке России должна обязательно продаваться. Про-

дажа осуществляется с помощью бирж или уполномоченных банков; 
− большинство валютных операций проводят через валютные биржи. Уполномоченные банки ис-

пользуют реже по причине недоверчивого отношения к ним и их слабой технической оснащенности; 
− большое количество валютных бирж сосредоточены в основных экспортных и импортных реги-

онах страны. Крупнейшая валютная биржа России – Московская межбанковская валютная биржа, на 
которой осуществляется около 80% операций с валютой; 

− валютный рынок Российской Федерации является бивалютным. Главное место занимает доллар 
США, доля которого в операциях на валютных биржах выше 90%; 

− валютный рынок России считается межбанковским рынком, так как основными участниками ва-
лютного рынка являются банки; 

− целью валютной политики России является возобновление доверчивого отношения субъектов 
экономики к рублю. Вследствие этого необходимо содействовать наращиванию валютных резервов 
Центрального банка Российской Федерации за счет операций на валютном рынке. 

Чтобы проследить тенденции развития мирового валютного рынка, необходимо проанализировать дина-
мику валютных курсов на рынке за 2015 год. 

Курс доллара США с 1 ноября 2015 по настоящий момент (5 ноября) увеличился, изменение со-
ставило + 7.6149 руб. Среднее значение данной валюты составляет 61.3325 руб. Максимального зна-
чения курса достигло 25 августа 2015 года, которое составило 70.7465 руб. Курс в 70,7465 рублей, 
который был установлен в этот день, является максимальным курсом со дня деноминации в 1998 году. 
Минимальное падение курса наблюдалось 20 мая, курс доллара составил 49.1777 руб. В целом, наблю-
дается падение национальной валюты, а доллар США с начала 2015 года и по текущую дату укрепил 
свои позиции, о чем свидетельствует подорожание в процентном соотношении на 13.5406%. 

Проследить динамику курса доллара США можно по нижеприведенной таблице. 
 

Таблица 1 
Динамика курса доллара США в 2015 году 

 

Месяца Средняя цена, руб. 
01.01.2015 65.2869 
01.02.2015 64.2972 
01.03.2015 60.6649 
01.04.2015 52.363 
01.05.2015 50.3419 
01.06.2015 54.3683 
01.07.2015 56.9774 
01.08.2015 65.0169 
01.09.2015 66.5954 
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01.10.2015 62.7061 
01.11.2015 63.8259 

 
Источник: сайт ЦБ РФ. – URL: www.cbr.ru. 
Рассматривая период с 1 января 2015 года по настоящую дату, средняя цена евро к рублю состав-

ляет 68.2261. Общее изменение курса евро с начала 2015 года по 5 ноября 2015 года составило + 2.0101 
руб. (2.9401%). Максимальная стоимость евро была зафиксирована 25 августа, которая составила 
81.1533 руб., минимального значения курс достиг 17 апреля 2015 года, цена евро составила 52.9087 
руб. 

Визуально оценить динамику курса евро в 2015 году поможет таблица, где отображен ежемесячная 
средняя цена европейской валюты. 

Таблица 2 
Динамика курса евро в 2015 году 

 

Месяца Средняя цена, руб. 
01.01.2015 75.842 
01.02.2015 73.0402 
01.03.2015 65.0108 
01.04.2015 56.6656 
01.05.2015 56.8971 
01.06.2015 61.1513 
01.07.2015 62.6239 
01.08.2015 72.365 
01.09.2015 74.9102 
01.10.2015 70.7537 
01.11.2015 70.3872 

 

Источник: сайт ЦБ РФ. – URL: www.cbr.ru. 
В настоящее время ситуация на российском валютном рынке остается нестабильной. Многие свя-

зывают падение национальной валюты с ценой на нефть и с началом девальвации в Китае. 
По прогнозам аналитиков резких скачков валюты не ожидается. Правительство рассчитывает на 

то, что экономический рост восстановится в 2016 году, следовательно, ожидается постепенное укреп-
ление национальной валюты. В результате курс доллара составит 50–60 руб., а курс евро снизится до 
52–65 руб. Если сохранятся низкие цены на нефть, и продолжится экономический спад, курс доллара 
достигнет 90 руб. Мнение большинства экспертов сводится к тому, что в 2016 году произойдет подо-
рожание нефти, что поможет российской валюте удерживать свои позиции. Кроме того, укрепление 
рубля произойдет, если санкции, которые действуют на данный момент, отменят. Дополнительным 
фактором, определяющим позиции национальной валюты, станет состояние экономики. От успешной 
адаптации к работе в новых условиях будет зависеть восстановление темпов роста ВВП, что станет 
залогом укрепления рубля. 
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Аннотация: в данной статье проводится обзор основных тенденций рынка труда Республики 
Татарстан за период с 2009–2014 года. На основании полученных данных авторы дают свою оценку 
и прогноз развитию на данном рынке. 

Ключевые слова: региональные рынки труда, устойчивость, тенденции, перспективы. 
Вопреки негативным тенденциям замедления экономики рынок труда в Республике Татарстан 

оставался устойчивым, при этом уровень безработицы вновь оставался на очень низком уровне про-
демонстрировав рекордное в новейшей истории значение (3,9% от численности экономически актив-
ного населения). 

 

  

а) Уровень безработицы, в % к численности экономи-
чески активного населения 

б) Уровень занятости, в % к численности населения 
в возрасте 15–72 лет 

Рис. 1. Основные тренды развития рынка труда в Республике Татарстан 
 
Вместе с тем начиная со второго полугодия 2014г. динамика реальной заработной платы в Респуб-

лике Татарстан «подхватила» сформировавшуюся тенденцию ее снижения в российской экономике 
(Рисунок 2).  
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а) Реальная заработная плата в %  
к соответствующему периоду предыдущего года 

б) Среднемесячная номинальная начисленная  
заработная плата работников 

Рис. 2. Динамика заработной платы работников в Республике Татарстан, в %  
к соответствующему месяцу предыдущего года 

 

Данный процесс является вполне естественным и укладывается в логику прошлых процессов адап-
тации рынка труда к кризисам: снижение спроса на труд приводит к коррекции заработных плат в 
сторону их понижения. Кроме того, снижению заработных плат способствует переход представителей 
бизнеса (преимущественно малого) к теневым формам оплаты труда в результате оптимизации фи-
нансовой деятельности предприятий в условиях кризисных явлений. 

Замедление темпов роста заработных плат наблюдалось во многих секторах экономики Респуб-
лики Татарстан на фоне набирающей обороты инфляции. Несмотря на то, что практически во всех 
отраслях экономики наблюдался номинальный рост уровня зарплат динамика индекса потребитель-
ских цен нивелировала данную положительную динамику. В результате рост реальной заработной 
платы имел место только лишь в сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, предоставлении 
прочих коммунальных, социальных и персональных услуг. Таким образом рост реальной заработной 
платы в государственном секторе во многом смягчил наблюдаемые негативные тенденции в сфере 
общей динамики реальных доходов населения. 

В целом, несмотря на заметное замедление роста заработной платы, динамика реальных денежных 
доходов населения Республики Татарстан продемонстрировала уверенный рост, составив 106,5% (в 
РФ данный показатель составил 99,5%). В течение года динамика сохраняла положительный тренд. 
Однако в IV квартале произошла корректировка фазы роста на снижение, с последующим в 2015 г. 
усилением негативных тенденций. 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №15-32-01353. 
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Аннотация: актуальность статьи обусловлена возможностью и необходимостью использова-

ния налоговых льгот инструмента налоговой политики. По мнению автора, налоговая политика ре-
ализуется через налоговый механизм на основе налогового права. Основными инструментами нало-
гового механизма являются налог и его элементы. 

Ключевые слова: налоговые льготы, налоговый доход, налоговое планирование, налоговый ме-
неджмент, результативность налогообложения, анализ налогов. 

Формирование системы налоговых льгот, как известно, является важной частью налоговой поли-
тики государства. Однако, современная российская налоговая практика содержит примеры налоговых 
льгот, которые не приводили к тем результатам, на которые при их введении рассчитывали законода-
тели. В то же время опыт некоторых регионов показал, что предоставление льгот оказалось более 
эффективным не на федеральном уровне, а на уровне субъектов Российской Федерации, поскольку 
здесь можно более точно выявить перспективные организации, более адресно разработать для них 
систему налоговых стимулов, а соответственно, более эффективно задействовать резервы использо-
вания рассматриваемого инструмента налогового механизма. 

Исходя из всего вышесказанного, нам представляется, что налоговые льготы – это инструмент 
налогового планирования, представляющий собой оптимизацию налоговых платежей организации, в 
результате специальных мер, установленных налоговым законодательством. 

Кроме собственно определения налоговых льгот, представляется важным обозначить основные 
характерные особенности налоговых льгот, которые позволили бы отличить данное понятие от дру-
гих: 

− оптимизация налоговых платежей (любой вид льготы предполагает изменение налоговых плате-
жей налогоплательщиков по сравнению с ранее существующим); 

− срочность (льгота может применяться лишь в течении определенного срока, оговоренного зако-
нодательством, установленного органами власти); 

− избирательность (льгота не предоставляется всем налогоплательщикам, а лишь определенной их 
категории, обозначенной четкими признаками, но не носящими индивидуального характера); 

− добровольность (льгота применяется налогоплательщиками добровольно и не может быть пред-
писана в обязательном порядке); 

− целевой характер (льгота вводится для достижения определенной цели, результативность кото-
рой может быть оценена по определенным параметрам). 

На сегодняшний день сформировалась следующая классификация налоговых льгот для организа-
ций в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Налоговый вычет – это исключение из налогооблагаемой базы отдельных видов доходов, расхо-
дов, имущества. Эти величины могут исключаться полностью и в пределах определенных законода-
тельством лимитов. 

Инвестиционный вычет – представляет собой вычет из налогооблагаемой прибыли инвестицион-
ных расходов, выделен как отдельный вид, поскольку имеет целевую стимулирующую направлен-
ность. 

Налоговый иммунитет – освобождение лиц, занимающих особо привилегированное положение, от 
обязанности платить налоги. 

Отсрочка (рассрочка) представляет собой изменение срока уплаты налога при наличии определен-
ных законодательством условий. Отсрочка (рассрочка) может быть платной и бесплатной. 

Инвестиционный налоговый кредит. 
Под инвестиционным налоговым кредитом понимается изменение срока исполнения налогового 

обязательства, при котором налогоплательщику позволяется, за счет снижения суммы налога финан-
сировать некоторую часть новых инвестиций предпринимательства, в течении определенного срока 
и в определенных размерах, с поэтапной уплаты суммы кредита и начисленных процентов. 

Налоговая амнистия – единовременное освобождение плательщика от уплаты штрафных санкций 
либо задолженности по налогам, штрафам и пени. 

Освобождение отдельных категорий налогоплательщиков – полное или частичное освобождение 
от уплаты налогов определенных категорий организаций, может применяться как в социальных, так 
и в экономических целях. 

Налоговые каникулы – установленный законом срок, в течении которого определенная категория 
налогоплательщиков освобождается от уплаты того или иного налога. Данная мера налогового регу-
лирования призвана стимулировать экспорт или развитие новой отрасли хозяйствования, однако по 
ряду причин эти цели не всегда достигаются. 

Понижение ставок – представляет собой налогообложение по сниженным, льготным ставка. 
Инвестиционная премия – применяемая за рубежом льгота, направленная на стимулирование за-

воевания внешних рынков и пополнения валютных запасов. Представляет собой снижение налоговых 
ставок по налогу на пибыль в случае прямого инвестирования за границу. 

Ускоренная амортизация – косвенная форма налоговой льготы, направленная на стимулирование инве-
стиционной деятельности. Она позволяет предприятиям уменьшить налоговую базу при обложении налогом 
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на прибыль и на имущество, снизить налоги и в более короткий промежуток времени накопить необходимые 
финансовые ресурсы для замены устаревшего производственного оборудования новым. 

Преференция – особая международная льгота, предоставляемая одним государством другому на 
началах взаимности или в одностороннем порядке без распространения на третьи страны. Чаще всего 
применяется в виде отмены либо снижения таможенных пошлин. 

Специальный налоговый режим – режим, устанавливаемый для отдельных групп налогоплатель-
щиков, предусматривающий особый льготный режим налогообложения. 

Ожидаемый эффект в предпринимательской деятельности от предоставления налоговых льгот мо-
жет быть получен только на основе усиления налогового контроля за правильным и целевым исполь-
зованием льгот налогоплательщиками. Это может быть достигнуто только благодаря применения спе-
циальных, специфических методик оценки результативности применения налоговых льгот на всем 
протяжении процедуры налогового льготирования в хозяйственной деятельности. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОДВИЖЕНИИ 

ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
Аннотация: в статье идет речь о влиянии использования информационных технологий и ресурсов 

сети Интернет на развитие и продвижение инновационного предприятия. Рассматриваются во-
просы проектирования структуры и содержания сайта, основные этапы разработки сайта, приво-
дятся рекомендации по оценке эффективности сайта по десяти критериям. 

Ключевые слова: информационные технологии, коммуникационная стратегия, бизнес-идея, клю-
чевая идея, структура сайта, содержание сайта, оценка эффективности сайта. 

Информационные технологии и такой инструмент как сайт предприятия необходимо расценивать, 
как часть коммуникационной стратегии, следовательно, в основу продвижения инновационного пред-
приятия необходимо ставить идею, план и способ ее реализации, полностью соответствующие ком-
муникационной стратегии компании. 

Успех создания эффективной бизнес-идеи зависит не только от творческого потенциала исполни-
теля, но и от серьезной предварительной работы по сбору, обработке и анализу информации по пред-
стоящему проекту создания сайта предприятия: 

− анализ сложившейся ситуации на рынке работы компании, занимаемые ею позиции, характери-
стики продукции и услуг, основные характеристики аудитории; 

− анализ сайтов прямых конкурентов компании, необходимый для эффективной отстройки от кон-
курентов и учета ошибок, допущенных другими «игроками рынка»; 

− формулировка задач, стоящих перед создаваемым ресурсом, выделение акцентов, разработка ос-
новного послания к предполагаемой аудитории; 

На основе определенного информационного послания к аудитории, вырабатывается «Ключевая 
идея» проекта, включающая в себя, в зависимости от ситуации: 

− текстовое описание визуализации проекта в целом, его отдельных компонентов, несущих кон-
кретное маркетинговое послание (имиджевые блоки, заставка и т. д.); 

− описание формы подачи текстовой информации на сайте, предполагаемой «атмосферы ресурса», 
формы взаимодействия с посетителем. 

Необходимо полностью спроектировать структуру и содержание сайта: 
1. Построить структуру. 
− Собрать и распределить необходимую на сайте информацию по разделам, спланировать количе-

ство рубрик и подразделов, специальных сервисов, форумов и т. д. 
2. Определить внешний дизайн страниц. 
Для создания оригинального и информативного дизайна, разрабатываемого сайта, исполнителю 

необходимо четко знать, стоящие перед ресурсом задачи. Только после получения исчерпывающих 
данных по маркетинговому посланию ресурса, характеристикам аудитории посетителей сайта, содер-
жанию информации, ключевой идее проекта – дизайнер может грамотно подобрать необходимые для 
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создания макета оригинальные материалы, выбрать стилистику визуализации проекта, учесть в своей 
работе удобство и эффективность работы ресурса. 

3. Спланировать компоновку блоков на страницах. 
Схематически создать будущую компоновку заглавной и внутренних страниц ресурса, определить 

место под предполагаемую информацию, эстетику внешнего вида ресурса, удобство, энергономич-
ность и эффективность использования. 

Ресурс состоит из главной страницы, внутренних типовых информационных страниц, внешних и 
внутренних страниц каталога (страница конкретной коллекции, конкретного продукта т. д.). 

4. В технической части проектной документации необходимо: 
− четко определить предстоящий круг работ; 
− разработать принципы публикации данных на сайте; 
− прописать интерфейс системы управления; 
− детально проработать все нюансы, связанные с разделами; 
− информационными блоками, которые должны выводиться по определенному алгоритму. 
5. Сбор данных – информационная составляющая сайта. 
Зачастую, именно этот этап работ упускается из виду, как самими компаниями, так и веб-разра-

ботчиками. Пока у конкретных исполнителей нет полной информации, сайт не будет готов к откры-
тию: 

− не опубликованы все тексты; 
− есть пустые разделы; 
− отсутствуют важные иллюстрации, раскрывающие качество товаров или услуг количество тек-

ста на странице, не соответствует отведенному для него (в процессе разработки дизайн-макета) ин-
формационному полю. 

Для создания качественного дизайн-макета дизайнеру до начала работы необходима вся графиче-
ская и текстовая информация по проекту, предварительно скорректированная специалистами и адап-
тированная под сайт. Необходимо обязательно обратить внимание на построение процесса создания 
и дальнейшей жизнедеятельности сайта. 

Основные этапы разработки сайта: 
1. Проектирование («Проектная Документация»). 
2. Дизайн. 
3. Верстка – программирование. 
4. Программирование – верстка. 
5. Тестирование проекта. 
Для многих компаний оценка эффективности работы сайта не является необходимым маркетинго-

вым инструментом, но именно этот расчет показателей позволяет получать новых клиентов и новую 
прибыль. 

Эффективность сайта оценивается по следующим десяти критериям: 
1. Первые впечатления. 
2. Навигация. 
3. Содержание. 
4. Аттракторы (точки привлекательности). 
5. Findability (файндабильность / находимость). 
6. Установление контакта. 
7. Совместимость браузеров. 
8. Знание Пользователей. 
9. Удовлетворенность пользователя. 
10. Другая полезная информация. 
При этом ключевыми показателями эффективности сайта с маркетинговой точки зрения будут: 
1. Посещение сайта. Многие маркетологи, которые следят за сайтами руководителей, используют 

этот метод для того, чтобы показать, что сайт посещаем, а значит, популярен и эффективен. Но нельзя 
забывать, что количество посещений – совершенно не приравнивается к качеству 

2. Время, проведённое посетителем на сайте. Часто считается, что чем больше времени пользова-
тель был на сайте, тем более сайт популярен. Однако для сайтов, специализирующихся на продажах 
важно не то, сколько времени посетитель был на сайте, а то, сколько покупок он за это время сделал. 
Поэтому считать посещаемый сайт-магазин, на котором покупки совершаются раз в месяц эффектив-
ным нельзя. 

3. Страницы, с которых пользователи уходят с сайта. Этот метод позволяет узнать, какие страницы 
сайта не дают его эффективности расти. Однако такой способ определения эффективности сайта ни-
чего не говорит о причинах, по которым покинули страницу. А попытка определить причину само-
стоятельно может привести к неверным выводам. 

4. Количество пользователей, перешедших на сайт по рекламе. Чтобы этот способ оценки эффек-
тивности работал адекватно, важно количество посетителей, кликнувших по Вашей рекламе соотно-
сить с количеством покупок. 

5. Средние показатели. Оценка роста эффективности сайта с помощью показателей его роста в 
течение нескольких месяцев или даже лет в принципе возможна. Но если маркетологи постоянно ука-
зывают на рост посещаемости, без динамики по конвертации, то улучшающуюся статистику можно 
отнести на «случайный», не целевой трафик, от которого прибыли не будет. 
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Для правильной оценки реальных показателей работы сайта необходимо четко представлять себе, 
какие задачи решаются с помощью сайта, и какая ожидается отдача от вложенных в создание и раз-
витие ресурса денежных средств. Важно осознавать, что недостоверность или неактуальность пред-
ставленной информации могут свести на нет все усилия по продвижению и рекламе сайта. 

При этом главным показателем коммерческой эффективности проекта всегда будет понятие – кон-
версия, т. е. превращение посетителей сайта в клиентов/покупателей/потребителей. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В ИННОВАЦИОННОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 
Аннотация: за последние десятилетия опубликовано множество исследований о влиянии кон-

фликтов в группе на рабочий процесс. Однако, данные исследования не учитывают специфику инно-
вационной деятельности, в которой преобладает творческая составляющая, а изучают ее вкупе с 
прочей групповой деятельностью. Авторами статьи выявлены данные различия в контексте груп-
повых конфликтов, представлены доказательства возможности положительного воздействия кон-
фликтов на инновационный процесс, а также предложен комплекс мер по управлению конфликтами, 
позволяющих значительно повысить творческую активность группы. 

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, творческий процесс, групповой кон-
фликт, конфликтология. 

Что означает категория «Конфликт» и как в современных условиях разрешаются конфликтные си-
туации в рабочей группе? Это интересные вопросы, являющиеся предметом дискуссий научного со-
общества. В нашем исследовании наиболее уместно такое определение конфликта: «Конфликт – со-
перничество между противоборствующими сторонами, отражающее различия в их взглядах, предпо-
чтениях, потребностях или интересах». Согласно этому определению, личностная неприязнь не явля-
ется неотъемлемым атрибутом конфликтов. Конфликты можно подразделить на 2 типа: 

1. Противостояние точек зрения. Каждая из сторон настаивает на правильности своей точки зрения 
относительно способов решения общих задач. Доля личной неприязни сведена к минимуму, либо от-
сутствует. Основной источник мотивации – желание решить задачу. 

2. Личностное противостояние. Мотивирующим фактором в значительной мере является жела-
нием нанести моральный или иной вред соперничающей стороне, обусловленной личной неприязнью 
сторон. 

Реальные конфликты в команде редко можно целиком причислить к одному из вышеприведенных 
уровней, поскольку, как правило, в каждом присутствуют черты как первого, так и второго типов. 
Кроме того, конфликт в любой момент может перейти из одного состояния в другое. Сдерживание 
конфликта на уровне противостояния точек зрения является непростой задачей. Активную, хотя и не 
всегда явную роль, в этом должен играть непосредственный руководитель. 

Среди множества разновидностей конфликтов, которые могут возникать в организации, в нашей 
статье уклон будет сделан на такие, в ходе которых участники придерживаются альтернативных ва-
риантов решений задач, стоящих перед группой. Цели и интересы участников при этом сходятся. Раз-
витие конфликтов всегда имеют тенденцию либо к поляризации, когда каждая из сторон пытается 
упрочнить свои позиции с помощью аргументации, либо же происходит тенденция к поиску компро-
мисса. Чтобы ответить на вопрос о том, какая из этих тенденций более способствует достижению 
целей инновационных проектов, обратимся к исследованиям. 

Большинство научных школ, таких как, к примеру, гамбургская школа коммуникаций, в чье поле 
исследований входят социальные конфликты, рассматривают поиск компромиссного решения 
наилучшей стратегией разрешения конфликта, поскольку такое решение позволяет сочетать в себе 
положительные стороны противоположных позиций. Однако в случаях, когда речь идет о различиях 
точек зрения в отношении способов решения задач, нахождение усредненного решения зачастую не 
представляется возможным [2, с. 64]. 

Множество ранних научных работ, исследующих проблему влияния личностных и предметных 
конфликтов в коллективе на производительность группы, отмечают в целом их негативное воздей-
ствие. Главная проблема, которую в себе несет конфликт точек зрений, заключается в значительном 
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снижении работоспособности поверженной стороны вследствие психологической подавленности. Та-
кой точки зрения придерживаются Л.Д. Браун, Д.Р. Хэкман и К.Г. Моррис, Д. Уолл и Р. Каллистер, 
однако недостаток этих работ в контексте наших исследований заключается в том, что в них не учи-
тываются различия в специфике деятельности творческих групп, и групп, занимающихся преимуще-
ственно рутинной работой. В первой, где часто требуется нестандартный взгляд на решение задач, 
конкуренция и противостояние точек зрения может стать ценным ресурсом в достижении целей ин-
новационного проекта, тогда как при рутинной деятельности этот фактор не играет значимой роли 
[5; 6; 8]. 

Питер Дж. Бойл, Деннис Хэнлон и Дж. Эдвард Руссо в своем исследовании косвенно подтвер-
ждают точку зрения о том, что конфликт задач повышает эффективность групп. Авторы пишут: «Кон-
фликт, возникший из различающихся точек зрения и соответствующих ценностей, имеющихся у тех, 
кто принимает решения, увеличивает как общий объем, так и сферу применения информации, прини-
маемой во внимание, а также повышает ценность этой информации» [4]. 

О положительном воздействии конфликтов точек зрения на инновационный процесс также свиде-
тельствуют следующие доводы: 

1. Острое противостояние взглядов и мнений необходимо там, где затрагиваются сложные во-
просы, требующие высокой степени творческой отдачи. В таких спорах речь чаще всего идет не о 
диаметрально противоположных точках зрения, где выбор ограничен небольшим количеством понят-
ных вариантов. Здесь каждый из множества альтернатив может иметь свой алгоритм решения задачи. 

2. В отличии от большинства конфликтов, стороны стремятся к достижению единой цели, а рас-
ходятся они лишь в способах ее достижения. Иными словами, это не является конфликтом интересов, 
и здесь нет необходимости искать такое решение, которое в равной степени соответствовало бы раз-
личным целям. 

При выработке политики управления конфликтом, следует учитывать, что сознательное столкно-
вение точек зрения не всегда приводит к положительным результатам. Некоторые меры могут быть 
сопряжены с высоким риском перехода на личностный конфликт. Зачастую руководители, делегируя 
полномочия подчиненным, сознательно дублируют функциональные обязанности для двух и более 
сотрудников. Такие действия существенно повышают риск возникновения личностного конфликта, 
поскольку черты личностного противостояния в нем проявляются наиболее отчетливо: психологиче-
ски, вопрос о профессиональных качествах и компетентности может быть довольно уязвимым местом 
для работников. Кроме того, это вносит дополнительные трудности в организацию рабочего процесса, 
и в итоге рабочее время всего коллектива растрачивается напрасно. 

Обратной проблемой могут явиться всяческие действия руководства по недопущению возникно-
вения конфликта в группе. Учитывая, что столкновение мнений является естественной чертой инно-
вационных проектов, мы считаем, что подавление конфликта может привести ко множеству негатив-
ных последствий для проекта, и далее мы рассмотрим причины, побудившие нас к такому выводу. 

В любой группе часть членов проявляет наибольшую активность в высказывании своих идей и 
мнений, вследствие их повышенной коммуникабельности, твердости характера и иных психологиче-
ских особенностей. Это может привести к ложной точке зрения, что менее активным участникам не-
чего предложить, что у них нет своих идей, по той причине, что им сложнее выразить свою позицию 
и выдвигать идеи. Классические совещания или мозговые штурмы не являются теми площадками, где 
каждый в полной мере высказывает свою позицию и отстаивает ее. Отчасти, решением проблемы 
могло бы послужить предоставление возможностей для анонимного высказывания идей и предложе-
ний для каждого члена группы. 

Состав группы должен быть как можно более разнородным, поскольку в ином случае и предлага-
емые идеи также не будут содержать в себе разнообразия. По этой причине, смешанность группы по 
признакам национальному, социальному, профессиональному должны поощряться руководством, не-
смотря на то, что это может вызвать некоторую напряженность во отношениях между сотрудниками, 
вследствие возможных трудностей во взаимопонимании. 

В своем исследовании, Ли Томпсон обнаружил, что дружеские отношения членов команды также 
способствуют их более конформистскому отношению друг к другу, что объясняется их стремлением 
сохранить дружеские отношения. Напротив, незнакомым участникам проще высказывать мнения 
наперекор остальным, подвергая при этом риску свои рабочие отношения с ними [7, с. 99]. 

Руководитель, как правило, обладает широкими возможностями управления конфликтом. В его 
распоряжении должны иметься множество рычагов воздействия на конфликт, как формальных, так и 
неформальных. 

1. Организационная культура. Многое зависит от того, сможет ли руководство развить в сотруд-
никах дух соперничества и инициативности при сохранении взаимного уважения между ними, выра-
ботать соответствующий стиль управления в компании. Это необходимо делать на этапе формирова-
ния компании или инновационного подразделения, поскольку большинство попыток внести измене-
ния в состоявшуюся культуру терпят неудачу. 

2. Директивы, или инструкции. К ним относятся формальные установки, регламентирующие по-
рядок и форму наказаний и поощрений за те или иные действия. При отсутствии гибкой культуры, 
регулирующей отношения между сотрудниками, могут стать действенным инструментом по предот-
вращению недопустимых для коллектива форм взаимоотношений. 

3. Прямые распоряжения. Сюда входят указания руководителя о различного рода вознагражде-
ниях, штрафах, вынесении предупреждения и других мерах формального воздействия на отдельных 
сотрудников. 
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4. Назначение и перемещения сотрудников внутри инновационного подразделения. Данные меры 
могут быть связаны с желанием вывести из зоны конфликта игроков, чье присутствие нежелательно. 

5. Куратор. Зачастую наличие третьей стороны, обычно руководителя, непосредственно и офици-
ально курирующего конфликт необходимо. Он может играть роль арбитра, давать четкие указания 
сторонам, непосредственно направлять конфликт в нужное русло. 

Руководитель обладает и множеством других инструментов, в том числе более традиционными, к 
числу которых относятся: одобрение, критика, провокация. 

В управлении организацией весьма распространена ошибка недооценки влияния фактора кон-
фликта как на отдельных сотрудников, так и на группу в целом. Конфликт является вызовом, который 
провоцирует стороны на активные ответные действия, независимо от того, был ли он кем-то созна-
тельно объявлен. Если до его возникновения существовала возможность отказаться от своей точки 
зрения, то в новой ситуации это, как правило, будет восприниматься как признак отсутствия компе-
тентности и упорства в отстаивании своей позиции. Эта ситуация служит мощным стимулом к тому, 
чтобы позиции сторон активно эволюционировали, подкреплялись лучшей аргументацией. 

Кроме того, такие конфликты позволяют членам команды осознать, что они являются не простыми 
исполнителями воли руководства, а имеют право на отстаивание собственной позиции, или же на 
поддержку одной из сторон конфликта. Все это позволяет активно вовлекать их в творческий процесс. 

Если конфликт переступает грань рабочих отношений и переходит на уровень межличностного 
противостояния, то это грозит весьма неприятными для проекта последствиями. Это влияет на мо-
ральное состояние участников, вызывая у них депрессию, апатию, что резко негативно отражается на 
их работоспособности. 

Довольно рискованной ситуация может стать при переходе конфликта в разряд межгруппового 
противостояния, в котором каждая из конфликтующих сторон приобретает своих сторонников. Не-
значительные проявления агрессии могут эскалировать до межгрупповой неприязни, что впослед-
ствии может серьезно нарушить их взаимодействие, вплоть до отказа части сотрудников продолжать 
работу над проектом. 

Однако с другой стороны, это может обернуться значительными преимуществами для проекта, 
поскольку позволяет задействовать в творческом процессе большее количество людей. Стоит также 
принять во внимание и пользу от столкновения представителей разных типов мышления. Кеи Сайото, 
один из ведущих сотрудников команды по разработке копировального аппарата компании Canon, за-
являет, что при решении сложной проблемы, требующей различных подходов к решению, необхо-
димо столкнуть носителей различных типов мышления – дивергентного и конвергентного. У каждого 
из этих типов мышления есть свои преимущества. Дивергентное генерирует оригинальные идеи, не-
стандартные подходы к решению, а конвергентное позволяет находить решение в соответствии с 
определенными алгоритмами решения задач [1, с. 187–188]. 

Имеет смысл противопоставлять типы мышления и по другим критериям. К примеру, в поисках 
решения сложных задач нельзя обойтись без носителей развитого аналитического мышления, по-
скольку важен тщательный анализ и оценка предлагаемых вариантов решения задач. Однако, необхо-
димо принять во внимание востребованность неявных знаний в сферах с высокой степенью неопре-
деленности, к числу которых относится сфера инноваций. 

На наш взгляд, при выработке стратегии и тактики управления конфликтами в инновационных 
проектах, руководству необходимо придерживаться некоторых правил. Приведенный нами анализ 
изучаемой проблемы дает нам возможность прийти к следующим выводам: 

Правила, которых должны придерживаться руководители инновационных проектов для разреше-
ния конфликтных ситуаций: 

1. Формирование этики конфликта, основанной на принципах взаимного уважения коллектива, со-
перничества, инициативности корпоративной культуры. 

2. Прояснение позиций. Каждая из сторон предоставляет внятный и исчерпывающий ответ на свое 
видение стоящей задачи, своей стратегии, тактики, путей и средств ее достижения. Такое прояснение 
позиций может предостеречь множество ошибок, предотвратив расхождение действий сторон с ин-
новационной стратегией. Также это способствует снятию эмоциональной окраски конфликта. 

3. Структурирование конфликтующих групп, т.е. определение состава участников конфликта, 
представителей (лидеров) соперничающих групп, различных центров группового влияния и их силу. 
Важно обеспечить противопоставление представителей различных культур и носителей различных 
типов мышления. Не менее важен лидерский аспект, поскольку без наличия лидера в каждой из сто-
рон конфликта, у них не будет ясно сформулированной позиции. 

4. Локализация конфликта. Противостояние должно иметь место только в контексте рабочих от-
ношений и в рабочее время. Это может проявляться в том, что участники будут воспринимать кон-
фликт лишь как некую игру. 

5. Определение круга возможных альтернатив. До перехода конфликта в активную стадию проти-
водействия, необходимо прояснить все возможные альтернативы решения задач, поскольку изначаль-
ные позиции сторон могут быть неверными или непродуктивными, а наиболее рациональные вари-
анты останутся вне ведения коллектива. 

6. Поддержание конфликта на оптимальном уровне. Творчески комбинируя инструменты управ-
ления конфликтом, руководитель может добиться оптимального уровня противостояния, препятствуя 
либо способствуя нахождению точек соприкосновения позиций сторон, в зависимости от целей. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОАКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ 
РАЗВИТИЕМ: ФОРСАЙТ-ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Аннотация: в статье представлена методология форсайта, которая применяется на разных 
уровнях достижения согласованности между государством, бизнесом и обществом по стратегиче-
ским направлениям устойчивого развития, обеспечивающих повышение конкурентоспособности 
страны и ее регионов в решении наиболее важных социально-экономических проблем. 

Ключевые слова: проактивное управление, форсайт-проектирование, социально-экономические 
проблемы, конкурентоспособность. 

В настоящее время ключевой проблемой, возникающей при разработке и реализации прогнозов и 
программ устойчивого развития региона, является согласование интересов региональных стейкхол-
деров (физических и юридических лиц, участвующих в процессе развития региона и заинтересован-
ных в его результатах) и дальнейшее управление общественными изменениями в региональном про-
странстве в рамках телнологического подхода. Проявление проблемы согласования и управления об-
щественными изменениями в регионе состоит в том, что современные технологии прогнозирования и 
программирования не в полной мере могут осуществить целенаправленные изменения регионального 
общественного устройства. В связи с этим реализация прогнозов и программ управления региональ-
ным развитием часто приводит к незапланированным результатам. Поэтому региональный менедж-
мент, осуществляющий воздействие на общество региона для достижения целей, заданных телеоло-
гическим подходом, должен учитывать следующие положения: 

− региональный менеджмент, производящий изменение общественного устройства региона, кото-
рый является продуктом общества, и, следовательно, его представления, цели и способы действия 
либо известны, либо предполагаемы обществом; 

− общество состоит из образований, которые обладают способностью к рефлексивному осмысле-
нию ситуации и себя в ней, способностью к самостоятельной постановке целей, активностью по до-
стижению поставленных целей [6]. 

Данные обстоятельства приводят к тому, что: 
− во-первых, вместо заданного и последовательного изменения в региональном пространстве начинается 

определенное взаимодействие с общественными образованиями, которые, в большинстве случаев, стремятся 
достичь собственных целей, часто не совпадающих с заданными целями развития региона; 

− во-вторых, общественные образования способны изменять свое устройство и свои отношения в 
ходе процесса реализации прогнозов, планов и программ развития; 

− в-третьих, в рамках управления региональным развитием необходимо учитывать особенности 
культуры региона и исторического опыта участников этого процесса. 

В результате возникает некая траектория совместного движения регионального менеджмента и об-
щества, отличная от заданной и складывающаяся под воздействием многих сил, имеющих различные цели, 
способы действия и ресурсы [1]. 

В связи с этим региональный менеджмент в процессе управления развитием региона вынужден изменять 
прогнозы, планы, программы развития и свои представления о развитии, ставить новые цели и, возможно, 
участвовать в процессе изменений в регионе в качестве одного из его участников. Будущее региона представ-
ляется не в виде определенного проекта общественных отношений или закономерного развития процессов, 
а как форма соорганизации интересов различных стейкхолдеров региона в виде разнородных движений. В 
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современной практике российского управления можно выделить следующие типы взаимодействия менедж-
мента и стейкхолдеров региона в процессе регионального развития [5]: 

− лоббирование – намеренное установление связей с должностным лицом или служащим испол-
нительного ведомства от имени другой стороны с намерением повлиять на принятие выгодных офи-
циальных решений; 

− содержательное обоснование, взаимодействие, согласование интересов регионального общества 
со стратегическими целями и приоритетами развития региона, заданными региональным менеджмен-
том. 

Из российского опыта следует отметить технологии, основанные на методологической основе, ор-
ганизации, коммуникации и теории игр: 

− организационно-деятельностные игры; 
− методологически организованные общественные экспертизы. 
В общем случае, организационно-деятельностные игры включают следующие этапы: 
Этап подготовки 
Разрабатываются основной замысел и концепция игры, формулируются основные рабочие цели, 

которые должны быть достигнуты с помощью игры, создаются организационные проекты, программы 
и планы игры, сценарии самых существенных ее моментов и другие организационные документы. На 
этом этапе в ходе обсуждений аспектов игры формируются команды организаторов, методологов и 
исследователей игры. Число этих команд меняется в зависимости от содержания игры и различных 
обстоятельств и условий ее проведения. 

Основной этап 
Осуществляются предварительно спроектированные и спрограммированные рабочие процессы, 

производящие и порождающие продукты и результаты, соответствующие целям различных участни-
ков игры – заказчиков, организаторов, методологов, исследователей и других игроков. 

Этап выхода из игры и обобщения опыта 
Этот этап – очень важная и принципиальная часть организационно-деятельностной игры. Практи-

чески этот этап не имеет конечной границы и у разных участников завершается в разное время. Для 
методологов и организаторов игры этот этап является этапом целенаправленного и сознательного ре-
флексивного и мыслительного анализа опыта проведения игры и фиксация этого опыта в тех или иных 
формах – нормативных, проектных, методологических, научно-исследовательских и т. д. Вид форм 
фиксации опыта определяется принадлежностью аналитиков к сфере мыследеятельности, их установ-
ками на выполнение рабочих функций в организационно-деятельностных играх [3]. 

Исходя из международного опыта, наиболее адекватным методом управления региональным раз-
витием на основе согласования общественных интересов является метод, получивший название фор-
сайта (с англ. «foresight» – предвидение, взгляд в будущее). Форсайт – методология, включающая и 
прогнозирование, и программирование устойчивого развития. В современной науке и практике во-
прос толкования понятия «форсайт» является дискуссионным. Разные государства, организации, экс-
перты, занимающиеся форсайтом, дают этому термину определения, отличающиеся друг от друга, 
подчеркивающие и выделяющие его определенные аспекты [4]. 

Изначально форсайт-проекты были ориентированы, в большей степени, на прогнозирование раз-
вития технологий и науки. При этом отдельные технологические области оценивались как с точки 
зрения естественного хода развития науки (генетический подход), так и с точки зрения потребностей 
экономики и общества (телеологический подход). В дальнейшем технологическое развитие стало рас-
сматриваться в его взаимосвязи с потребностями рынка. В настоящее время акцент в форсайт-проек-
тах смещается от технологий к изучению проблем социально-экономического характера. Сегодня 
форсайт используется как системный инструмент влияния на формирование будущего, позволяющий 
учитывать возможные изменения в науке, технологиях, экономике, социальной сфере, экологии и т. д. 

Отметим, что понятия «форсайт» и «прогнозирование» имеют существенные различия. Прогноз 
подразумевает предсказание, т.е. описание какого-то определенного будущего, форсайт же исходит 
из того, что имеется множество вариантов возможного будущего, и то из них, которое действительно 
наступит, во многом зависит от действий, предпринимаемых сегодня. Поэтому понятие «форсайт» 
намного шире и комплекснее, чем традиционное прогнозирование. 

Прогнозы формируются узким кругом экспертов и в большинстве случаев ассоциируются с пред-
сказаниями малоуправляемых событий. В рамках форсайта идёт речь об оценке возможных перспек-
тив развития, связанных с прогрессом науки и технологий, очерчиваются возможные технологиче-
ские горизонты, которые могут быть достигнуты при вложении определённых средств и организации 
систематической работы. 

Форсайт, в отличие от прогноза, содержит элементы активного влияния на будущее в виде согла-
сования интересов различных социальных слоев общества. Выделяя зоны перспективных исследова-
ний и обозначая появление ключевых технологий, которые могут принести наибольшие экономиче-
ские и социальные выгоды, форсайт формулирует ориентиры для всех активных участников обще-
ства. Он подразумевает участие многих экспертов из всех сфер деятельности, связанных с тематикой 
конкретного форсайт-проекта, а иногда и проведение опросов определённых групп населения, прямо 
заинтересованных в решении проблем, обсуждающихся в рамках форсайт-проекта. 

Основной целью разработки форсайт-проектов является описание вероятных тенденций социаль-
ного, экономического, технологического и т. д. развития на долгосрочную перспективу (прогнозный 
горизонт от пяти до тридцати лет), достижение согласованности между государством, бизнесом и об-
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ществом по стратегическим направлениям устойчивого развития, обеспечивающим повышение кон-
курентоспособности страны и ее регионов в решении наиболее важных социально-экономических 
проблем [2]. 

В настоящее время методология форсайта начинает активно применяться на разных уровнях. При 
этом основным преимуществом данной методологии по сравнению с традиционными подходами яв-
ляется ориентация на вовлечение всех заинтересованных сторон, что позволяет не только макси-
мально полно учесть все важные аспекты рассматриваемых проблем, но и согласовывать позиции по 
нахождению взаимоприемлемых путей их решения. В методологическом плане основным результа-
том применения форсайта должно стать согласованное ведущими группами интересов региона пред-
ставление о будущем на базе научных прогнозов и признанных приоритетных нужд. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЯМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ НА ЛИЧНОСТНОМ 

И ОРГАНИЗАЦИОННОМ УРОВНЕ 
Аннотация: в статье рассматриваются теоретические аспекты организационных изменений на 

личностном и организационном уровне. Авторами приводятся их основные характеристики и со-
ставляющие, а также уровни организационных изменений. 

Ключевые слова: организационные изменения, личностный уровень, организационный уровень. 
Актуальность: эффективное управление организационными изменениями в настоящее время яв-

ляется одним из важных аспектов успешного функционирования и развития организации. Организа-
ционными изменениями следует считать любые упорядоченные изменения в организации, ее систе-
мах и элементах, свидетельствующие о развитии хозяйствующего субъекта. 

Цель:  провести  анализ  управления  организационными  изменениями  на  личностном  и  организаци-
онном уровне. 

Основная часть: изучая управление организационными изменениями, необходимо уметь различать 
управление изменениями на личностном и организационном уровне. При организационных изменениях 
затрагиваются такие основополагающие элементы хозяйствующего субъекта как: персонал, 
корпоративные знания, процессы, технологии, организационная структура, различные системы управления 
[5, с. 15]. 

Управление изменениями, связанными с персоналом и корпоративными знаниями, целесообразно 
проводить, основываясь на социально-психологические подходы. Такое управление изменениями 
можно назвать управлением личностными изменениями. 

Управление изменениями элементов, связанных с организационной структурой, процессами, тех-
нологиями, системами управления должно строиться на основе подходов проектного управления. Та-
кое управление изменениями можно назвать управлением организационными изменениями. 

Рассмотрим управление изменениями на личностном уровне. Личностные организационные изме-
нения ориентированы, как правило, на людей. Здесь организационные изменения наталкиваются на 
психологические и социальные вопросы управления изменениями в поведении людей. Если удастся 
изменить поведение людей, удастся мотивировать их выполнять свою работу в соответствии с новыми 
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правилами, тогда начнут происходить изменения и в отдельных подразделениях, и в организации в 
целом. В этом случае можно говорить о том, что проведенные изменения начали работать в организа-
ции. 

Личностные организационные изменения охватывают три составляющих личностных изменений 
(рис. 1) [2, с. 51]: 

− индивидуальную; 
− коллективную; 
− организационную. 
 

 
Рис. 1. Управление личностными изменениями 

 
Индивидуальная составляющая подразумевает изменение в работе каждого отдельного сотруд-

ника. Изменения индивидуальной составляющей происходят в несколько этапов, которые связаны с 
отношением сотрудника к проводимым изменениям. На первом этапе происходит осознание сотруд-
ником необходимости изменений. Далее возникает изменение отношения сотрудника к требованиям 
организационных изменений. На последнем этапе сотрудник принимает изменения и начинает их осу-
ществлять в своей работе. 

Следующая часть личностных изменений связана с изменениями коллективной составляющей. В 
процессах, которые определены в системе качества, принимает участие не один человек, а группы 
сотрудников. Коллективная составляющая подразумевает изменения во взаимоотношениях между со-
трудниками. 

Организационная составляющая личностных изменений предполагает изменения в культуре про-
изводства. Эта составляющая личностных изменений формирует в организации систему наставниче-
ства, обмен опытом и знаниями между различными сотрудниками и коллективами. 

Далее рассмотрим управление изменениями на организационном уровне. Управление организаци-
онными изменениями более формализовано и структурировано, чем управление изменениями на лич-
ностном уровне. Этот вид управления изменениями выстраивается в соответствии с подходами и ме-
тодами управления проектами. Тем не менее, оба этих вида изменений всегда осуществляются сов-
местно, т.к. невозможно проводить организационные изменения без изменения в поведении сотруд-
ников. И наоборот, изменения в поведении сотрудников всегда будут приводить к организационным 
изменениям. 

Рассмотрим уровни вовлеченных единиц в организационные изменения (рис. 2) [2, с. 55]. 
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Рис. 2. Управление организационными изменениями 

 
На уровне отдельных сотрудников осуществляется управление изменениями в порядке действий на ра-

бочем месте. Эти изменения затрагивают выполняемые функции, задачи, ответственность и подчиненность 
сотрудников. Как правило, документально изменения отражаются в рабочих и должностных инструкциях. 

На уровне отдельных подразделений изменения затрагивают обособленную деятельность подраз-
делений. В этом случае процесс начинается и завершается внутри одного подразделения и необходим 
для обеспечения работы этого подразделения. Управление изменениями на этом уровне связано с рас-
пределением работ между сотрудниками подразделения и изменением взаимодействия между ними. 
Документально изменения на уровне отдельных подразделений отражаются в положениях о подраз-
делениях и локальных процедурах. 

На уровне групп подразделений (сотрудников) управление изменениями связано с взаимодействием 
между различными подразделениями и сотрудниками в рамках одного процесса. Этот процесс является об-
щим для нескольких подразделений и его изменение может затрагивать все сферы деятельности (организа-
ционную структур, порядок работы, подчиненность, функции и задачи сотрудников, системы управления). 
Документально изменения этого уровня представляют в картах процессов и процедурах. 

На уровне организации управление изменениями охватывает все процессы и все подразделения. В этом 
случае изменения могут затрагивать принципы управления и порядок работы организации. Такие изменения 
представляют в целях, бизнес планах и концепции развития организации. 

Поводя итог всему вышесказанному, необходимо сделать следующие выводы: организационные измене-
ния – это любые упорядоченные изменения в организации, ее системах и элементах, свидетельствую-
щие о развитии хозяйствующего субъекта. Организационные изменения могут проходить по органи-
зационному и личностному уровню, используя определенную методологию и четко сформулирован-
ные принципы. 
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ИННОВАЦИОННАЯ МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются практические аспекты современной методики форми-
рования нового управленческого решения. Авторы приходят к выводу, что в каждом хозяйствующем 
субъекте практика разработки и реализации управленческих решений имеет свои особенности, ко-
торые обусловлены характером и специфичностью деятельности организации, ее организационной 
структурой, действующей системой коммуникаций, внутренней культурой и прочим. 

Ключевые слова: методика, управленческое решение. 
Актуальность: в настоящее время основной проблемой менеджмента является систематический 

характер изменения условий хозяйственной деятельности во внешней среде. Столь динамичная внеш-
няя среда организаций, функционирующих в новой экономике, требует разработки и принятию управ-
ленческих решений, способствующих повышению конкурентоспособности и устойчивости предпри-
ятия в условиях высокой нестабильности внешней среды. 

Цель: рассмотреть современную методику формирования нового управленческого решения, и 
определить актуальность ее использования в деятельности отечественных хозяйствующих субъектов. 

Основная часть. Рассмотренная в данной статье, методика формирования и принятия управленче-
ского решения включает в себя ряд взаимосвязанных между собой элементов или аспектов в управ-
ленческой деятельности организации. Далее представлены данные элементы управленческой деятель-
ности организации в принятии решений. 

Руководитель или менеджеры в области управления должны уметь измерять критерии текущих 
процессов и ясно понимать их значения. В случае незначительных отклонений критериев, имеющейся 
в организации ситуации, от запланированных и установленных, руководителю необходимо опреде-
лить тенденцию их дальнейшего развития [4, с. 25]. 

На следующем этапе методики, следует иметь ввиду, что отклонения могут быть несущественные или они 
с течением времени могут сами уменьшиться. В данном случае никаких управленческих решений принимать 
не нужно. Но если отклонения критериев ситуации значительны, то это должно насторожить руководителя. 

Следующим своим действием руководитель должен сравнить фактические параметры ситуации с 
плановыми и далее определить степень значимости проблемы. Необходимо знать то, что проблема 
определяется как разность между параметрами цели и фактической ситуацией. Такими параметрами 
могут быть время, качество выполняемых поручений, дисциплина работников, эффективность управ-
ленческой деятельности, состояние контактов с заказчиками и поставщиками и др. [1, с. 81]. 

На следующем этапе руководителю нужно определить степень отклонений основных параметров про-
блемы от допустимых значений. По особо значимым отклонениям менеджер должен составить для выше-
стоящего руководства аналитическое заключение о причинах и возможных изменениях отклонений. 

Далее в рамках данной методики, производится согласование представленного заключения о при-
чинах отклонения с заинтересованными сторонами с целью выявления наиболее значимых для ком-
пании отклонений. Здесь руководителю необходимо сформировать решение проблемы с целью 
уменьшения негативных сторон в развитии проблемы. 

Следующим этапом методики является составление системных технологий в качестве инструмен-
тария для руководителя управленческого решения. Система формируется из следующих технологий: 
по эмпирическим результатам, на базе потребностей и интересов исполнителей, а также путем посто-
янных проверок и указаний [2, с. 85]. 

Далее руководитель должен разработать набор средств и методов для уменьшения отклонений в реа-
лизации проблемы. На этом же этапе ему необходимо спрогнозировать возможные результаты реализации 
управленческого решения при выбранном наборе средств и методов. В случае положительных прогнозов 
руководитель утверждает выбранные технологии решения проблемы у вышестоящего органа. Если ре-
зультаты прогнозов вышестоящий руководитель определяет как отрицательные, то менеджер должен вер-
нуться к этапу формирования решения проблемы с целью уменьшения негативных сторон. 

Далее руководитель или менеджеры в области управления выбирают критерии оценки одного решения 
или нескольких решений. Для каждого критерия формируются модель оценки и шкалы (единицы измере-
ния). Результаты согласовываются с заинтересованными лицами. На следующем этапе по результатам оце-
нок руководитель выбирает управленческое решение для реализации, которое в дальнейшем утверждается 
вышестоящими органами предприятия. Далее руководитель создает рабочие материалы, которые раскры-
вают смысл управленческого решения, его четкую формулировку, в письменном виде перечисляет набор 
необходимых средств и методов. После чего он юридически оформляет управленческое решение в форме 
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приказа, договора и так далее. Организует подготовку к выполнению управленческого решения: распре-
деляет права и обязанности, ресурсы, инструкции среди исполнителей управленческого решения. Указы-
вается время начала и конца процесса реализации управленческого решения. 

После всей вышеперечисленной работы руководитель объявляет о начале реализации управленче-
ского решения, а уполномоченные руководителем лица проводят промежуточный контроль хода вы-
полнения управленческого решения. Руководитель исполнения решения информируется уполномо-
ченными лицами о ходе выполнения управленческого решения [5, с. 35]. 

На заключительном этапе руководитель реализации решения по итогам его выполнения составляет 
отчет, в котором отражает сведения о конечном состоянии проблемы и прогнозируемом (положитель-
ном или отрицательном) [3, с. 54]. Также руководителем ведется база данных всех сведений о форми-
ровании управленческого решения для возможного дальнейшего использования. 

Совокупность представленных действий руководителя представляет собой современную мето-
дику формирования управленческих решений. 

К итогу всему вышесказанному сформулируем следующий вывод: что в каждом хозяйствующем 
субъекте практика разработки и реализации управленческих решений имеет свои особенности, кото-
рые обусловлены характером и специфичностью деятельности организации, ее организационной 
структурой, действующей системой коммуникаций, внутренней культурой и прочим. Представленная 
методика принятия управленческих решений является эталоном. Возможность и целесообразность ее 
применения определяется руководителем организации. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИХ СТОИМОСТИ 
Аннотация: в данной статье подробно рассматриваются и анализируются методы управления 

запасами, а также основные методы оценки их стоимости. Вопрос выбора метода оценки стоимо-
сти запасов актуален, поскольку сам выбор метода влияет на валюту баланса как на стороне ак-
тива, так и на стороне пассива. Выбор метода также предопределяет формирование финансового 
результата и, следовательно, оказывает влияние на показатели отчета о прибылях и убытках. 

Ключевые слова: норма запасов, методы управления запасами, методы оценки стоимости, ме-
тод ЛИФО, метод ФИФО. 

Управление запасами предполагает процесс поддержания и определения их оптимального раз-
мера, а также обеспечение их финансирования.  

Существуют определенные методы управления запасами на производстве. 
Нормой запаса является минимальное количество предметов труда, которые находятся у предпри-

ятия и необходимо для того, чтобы производство снабжалось бесперебойно. 
Чтобы определить норму запасов существуют три основные группы методов: 
1. Эвристические методы. Они необходимы для использования опыта и знаний конкретных специ-

алистов, которые изучают отчетную информацию за прошедший период. Они занимаются анализом 
рынка и принимают решения относительно минимума необходимых запасов для конкретно взятого 
предприятия. К данным специалистам может относиться сотрудник предприятия, решающий еже-
дневно задачу нормирования запаса. Метод решения в данном случае будет называться опытно-ста-
тистическим. 

Если поставленная задача в сфере управления запасами достаточно сложная, в таком случае наибо-
лее продуктивно использовать имеющиеся знания не одного сотрудника, а нескольких. Далее анали-
зируются субъективные мнения сотрудников, которые оценивают ситуацию и предлагают наиболее 
оптимальные решения, на их взгляд. Данный метод называется методом экспертных оценок. 

2. Методы технико-экономических расчетов. Данная группа методов предполагает деление всего 
запаса на отдельные группы в зависимости от их целевого назначения. Например, деление может быть 
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произведено на номенклатурные позиции. После того, как образовались определенные группы в от-
дельности, происходит расчет страхового, сезонного и текущего запасов. Каждый может быть также 
разделен на элементы. Благодаря данному методы можно достаточно точно определять размер запа-
сов, который нужен предприятию. Но метод достаточно трудоемкий. 

3. Экономико-математические методы. Как правило, спрос на товары или продукцию является
случайным процессом, которые может быть описан методами математической статистики. Самым 
простым методом определения размеров запаса является метод экстраполяции. Благодаря нему можно 
перенести темпы, сложившиеся в прошлом на будущее. Например, если имеются данные о размере 
запасов за прошлые периоды, тогда можно рассчитать размер запасов на будущий период благодаря 
определенной формуле. 

Также необходимо отметить, что существуют: 
− одноуровневые методы, которые основываются на принятии решении о заказе в зависимости от 

одного фактора; 
− двух (много) уровневые методы – при наличии нескольких причин. 
Существует метод без фиксации периодичности заказа, когда он делается по мере необходимости. 

Метод с фиксированной периодичностью заказа, когда заказ делается примерно через одинаковые 
промежутки времени. 

В зависимости от размера заказа методы управления запасами под разделяются на: 
− метод с фиксированным размером заказа, когда пополнение происходит заранее установлен-

ными партиями; 
− метод с нефиксированным размером заказа. 
Существуют основные методы оценки стоимости. 
1. Метод специфической идентификации. Суть метода заключается в том, что известно, какие за-

пасы есть на складе, а какие были реализованы. В связи с этим, стоимость тех запасов, которые остались, 
а также себестоимость реализованной продукции определяются однозначно. 

Данный метод применяется на предприятиях, которые торгуют дорогим штучным товаром. При-
мером служит торговля драгоценностями, автомобилями и т. д. 

2. Метод средневзвешенной стоимости. Основывается на предположении, что каждая единица за-
пасов конкретно взятого периода имеет одинаковую стоимость, которая называется средневзвешен-
ной стоимостью. Она рассчитывается за период. Метод применяется, когда предприятие занимает 
торговлей, к примеру, большого количества недорогих товаров. 

3. Метод ЛИФО. Метод «последним пришел – первым ушел». Данный метод оценки товарно-ма-
териальных ценностей, при котором с учета выбывают в первую очередь те ценности, которые ставятся 
на учет последними. Метод исходит из того, что компания вначале занимается реализацией того, что 
поступает последним. Подход предполагает продажу товара, который поступает последним. 

В данном случае запасы состоят из первых по времени закупок. Для того, чтобы произвести расчет их 
стоимости, необходимо взять стоимость первых по времени закупок. 

Данный метод имеет свои недостатки. С течением времени оценка запасов становится 
недостовер-ной в связи с тем, что включаются такие запасы, цены на которые были сформированы 
несколько лет назад. В условиях роста цен, данный метод приводит к системному уменьшению 
стоимости остатка и завышению прибыли. При падении цен процесс происходит наоборот. 

Существуют особенности учета по методы ЛИФО: 
− запасы на конец периода оцениваются по стоимости первых закупок; 
− редко происходит учет фактического движения запасов товаров; 
− считается, что все товары, которые были приобретены в течение периода, могут быть выстав-

лены на продажу, независимо от даты их покупки. 
К преимуществам данного метода относятся: 
− большее соответствие текущей стоимости товарно-материальных запасов и текущих денежных 

поступлений от реализации; 
− оптимизация потока наличности; 
− отсутствие необходимости резкого увеличения сумм налоговых платежей при росте цен; 
− стабилизация уровня доходности. 
4. Метод ФИФО. Метод «Первым пришел – первым ушел». Это метод оценки товарно-материаль-

ных ценностей, при котором первыми выбывают с учета ценности, которые ставятся на учет первыми. 
Так, компания по методы ФИФО вначале продает самые старые запасы. Сначала отпускается та про-
дукция, которая поступила первой. 

В итоге, конечные запасы состоят  из  последних  по  времени закупок.  Для того,  чтобы  произвести  из 
расчет, необходимо взять стоимость последних по времени закупок. 

Данный метод является наиболее подходящим в плане отражения в балансе стоимости товарно-
материальных запасов. Это связано с тем, что именно метод ФИФО привязан к текущим ценам. 

При использовании метода ФИФО возникает тенденция роста доходности, т. к. ранее закупленные 
товарно-материальные ценности отражаются по действующим ценам. 

В периоды резкого роста цен учет по методу ФИФО ведет к постепенному обновлению цены за-
пасов в направлении текущей цены. В силу этого возрастает и доход, поскольку более старые и более 
дешевые запасы идут в продажу по новым ценам. 
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5. Метод поштучной оценки. При таком методе происходит оценка и описание каждой единицы 
товарно-материальных запасов. Учет производят по фактической себестоимости. Экспертами прово-
дится точное отображение товарного потока, а также наблюдение за процессом. Каждую единицу ко-
нечного продукта можно оценить и идентифицировать. 

6. Метод скользящей средней. При его использовании предполагается, что товарный поток слу-
чайным образом перемешивается с каждым добавлением новой партии товарно-материальных запа-
сов. Изъятие запасов производится из общей массы, случайно, в этот же момент. 

7. Метод валовой прибыли. Является методом оценки тех запасов, которые имеются исходя из 
доли валовой прибыли в общем объеме продаж. Данный метод нельзя применять при составлении 
финансовой годовой отчетности. 

8. Метод розничной оценки. Выраженная на конец периода в розничных ценах, определяется по 
наименьшей исходя из соотношения себестоимости и рыночной стоимости. 

9. Традиционный метод розничной оценки требует включения чистых торговых скидок при рас-
чете данного соотношения. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА МИРОВОЙ 
ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК 

Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы, возникшие с изменениями на финан-
совом рынке в связи с геополитическим напряжением. Авторами анализируются ситуации в исто-
рии, связанные с боевыми действиями и экономическими проблемами. 

Ключевые слова: геополитическая ситуация, финансовый рынок, боевые действия. 
В современном мире финансовый рынок можно определить как самостоятельную область, от которой в 

сильной степени зависит экономический рост. Сегодня особенности экономической, физической и полити-
ческой географии, а также совершение боевых действий довольно сильно оказывают влияние на мировой 
финансовый рынок. Именно в связи с этим участники финансового рынка впадают в настоящую панику. 
Безусловно, значимость финансового рынка в развитии экономики любой страны достаточно сложно пере-
оценить, особенно на протяжении последних десятилетий. Посредством использования инструментов фи-
нансового рынка затрагиваются практически все сферы деятельности государства. 

Можно сказать, что 1956 год для мировой экономики был не самым благоприятным. Рост промыш-
ленной продукции в США за 1956 год составил всего 2%. Главной проблемой, которая возникла на 
потребительском рынке, стала инфляция. ФРС для борьбы с инфляционным процессом приходилось 
постоянно поднимать уровень процентной ставки. В этом же году аналогичная проблема была харак-
терна и для Великобритании. Кроме обеспокоенности ростом инфляции, власти были встревожены 
увеличением импорта и недостатком нефти, которая требовалась для производства и отопления. На 
территории развивающихся стран был отмечен достаточно быстрое увеличение потребительских цен. 
Именно по причине высокой инфляции и нехватки нефти развернулись боевые действия. На террито-
рию Венгрии были введены войска СССР, а Египет оказался под ударом сразу трех стран: Израиля, 
Великобритании и Франции. В конечном итоге стабильность американского фондового рынка была 
совершенно утрачена: курсы валют беспричинно изменялись. К концу года инфляция в США заметно 
ускорилась, в Великобритании тем временем произошел валютный кризис. 

После того, как появилась информация о том, что египтяне, возможно, национализируют Суэцкий 
канал, начались военные действия, направленные на предотвращение огосударствления канала, после 
чего спекулянты занялись скупкой долларов за английские фунты. Расчет спекулянтов был доста-
точно прост. Для того, чтобы поддерживать фиксированный курс $2,8 за фунт, у Великобритании 
должны быть резервы размером $2 млрд. Однако ей придется израсходовать весьма большую сумму 
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на организацию военных действий. Более того, Великобритания вынуждена будет отдавать больше 
долларов за нефть, цена которой может еще больше увеличиться в связи с перебоями в работе канала. 
Таким образом, объем резервов будет менее $2 млрд, тогда придется снизить курс фунта, следова-
тельно, произойдет подорожание доллара на британском рынке. Значит, необходимо будет в ускорен-
ном режиме покупать доллары. В результате, из британских резервов спекулянты покупали по 
$300 млн. в месяц, впрочем, задуманное не получилось. Великобритании был выдан кредит на сумму 
$1,3 млрд. Международным валютным фондом, а к моменту выдачи кредита война завершилась. 

Позже, в 1973 году, мировая экономика вновь столкнулась с серьезными проблемами. Начиная с 
1970 года США и другие западные страны, были взволнованы стагфляцией, для которой одновременно ха-
рактерны такие черты как низкий темп экономического роста и высокий рост цен. Несмотря на то, что в 
1973 году на территории индустриальных стран темпы роста немного увеличились, уровень инфляции уве-
личился гораздо заметнее. Инфляция в США и Западной Европе составляла около 10%. По всему миру был 
зафиксирован отчетливый продовольственный кризис. В период с 1971 по 1973 гг. мировой уровень цен на 
пшеницу увеличился на 75%, стоимость кукурузы и соевых бобов удвоилась и утроилась соответственно. 

Одновременно с этим наблюдался валютный кризис, курс доллара имел тенденцию к снижению на 
мировом рынке. Однако мировой спрос на продовольственные продукты США значительно вырос. В 
определенный момент властями США были введены некоторые ограничения относительно экспорта сое-
вых бобов и других продуктов для предотвращения нехватки их на внутреннем рынке. С целью предот-
вратить рост внутренних цен на сельскохозяйственную продукцию, пришлось заморозить цены на срок 60 
дней. Однако такое решение не привело к ожидаемым результатам, поэтому вскоре цены пришлось раз-
морозить. Таким образом, цены на продовольственные продукты в США увеличились на 15%. Именно в 
период продовольственного, валютного и инфляционного кризисов началась арабо-израильская война. 

По всему миру инвесторы были сильно обеспокоены сложившейся ситуацией. Промышленный индекс 
Dow Jones снизился на 22% по итогам 1973 года. Спустя несколько дней после начала войны британский 
индекс FTSE снизился на треть. Начала распространяться информация среди британских брокеров о том, 
что арабские шейхи в условиях боевых действий заберут все свои деньги из западных банков, что, в свою 
очередь, повлечет за собой развал международной банковской системы. В ситуации, когда наложение во-
енного арабского нефтяного эмбарго способно было привести к нефтяному кризису, инвесторы, конечно, 
не собирались вкладывать свои деньги в акции. К сожалению, наступление мирового нефтяного кризиса 
было неизбежно, и уровень цен за короткий промежуток времени вырос в четыре раза. 

К концу 1970-х цены на черное золото возросли в десять раз, нефтяной кризис был в самом разгаре. По 
мнению экспертов, в мировой экономике стоит обратить внимание на эффект дежавю, ведь ситуация не 
менее сложная как, например, в 1973–1974 годах. Темпы роста инфляции сильно возросли, о чем свиде-
тельствует значение данного показателя, равное 10%. За год стоимость сырья увеличилась приблизительно 
на 30%. Преимущественно выросли цены на нефть, которой торгуют страны ОПЕК. Во втором полугодии 
в США был отмечен спад в области экономики. Американский доллар вновь стал падать по отношению к 
другим валютам, главным образом, к немецкой марке. На регулирования курса власти повлияли с помо-
щью валютных интервенций. И в сложившихся условиях были захвачены американские заложники на 
территории Ирана, страна оказалась втянута в войну с США. В свою очередь, для свержения режима в 
Афганистане, СССР направил туда свои войска. По заявлениям западных войск, войска СССР приблизи-
лись к Персидскому заливу на 500 миль. Цена на нефть резко увеличилась, наступил мировой банковский 
и долговой кризис 1980 года. Западные банки перестали выдавать кредиты развивающимся странам, ука-
зывая на неспособность последних расплатиться в дальнейшем. 

На данный момент, к сожалению, ситуацию в мировой экономике невозможно назвать стабильной. 
Ускорение роста в области экономики и финансов в развивающихся странах крайне незначительно, ев-
ропейские страны также пребывают в состоянии кризиса. Наиболее сильная обеспокоенность связана с 
насилием на Украине, Ближнем Востоке. Более того, невозможно не отметить ужас всех тех событий, 
связанных с террористическими группировками. Так, нефтепродукты являются основным источником 
доходов исламистов. Уровень цен ниже рыночных в несколько раз, с помощью посредников боевики 
зарабатывают на торговле огромные деньги – приблизительно $3 млн долларов в день. Однако серьезная 
опасность, которая исходит от контрабандной торговли нефтью, заключается в том, что такой бизнес 
является источником непрерывного финансирования террористической организации «ИГИЛ». 

На сегодняшний день террористическая группировка является наиболее серьезной угрозой миро-
вой безопасности. В заключении хочется отметить тот факт, что геополитика действительно серьезно 
влияет на мировой финансовый рынок. Как результат, такое влияние влечет за собой не только ката-
строфические потери в экономике, но и смерть огромного количества невинных людей. 
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ПРАВО НА ЖИЗНЬ: КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
Аннотация: актуальность данной темы обусловлена остро стоящим вопросом, а именно соблю-

дения и защиты прав человека. В данной статье рассматривается самое ценное и неотъемлемое 
благо – жизнь, а также развитие и законодательное закрепление данного права. 

Ключевые слова: Конституция РФ, право, юридическая безопасность. 
В российском общественном сознании долгое время не уделялось должного внимания правам, 

хотя законодательно они были зафиксированы. На официальном уровне признавалась необходимость 
уважения и соблюдения прав человека, но отсутствовал механизм реализации этой линии. 

Только приняв в 1993 г. Конституцию и вступив в 1996 г. в Совет Европы, а также ратифицировав 
Европейскую конвенцию прав человека и основных свобод 1950 г., Россия приступила к внедрению 
в жизнь системы ценностей, в которой права человека являются высшим приоритетом. Участие в Со-
вете Европы потребовало от России целого ряда конкретных обязательств в области уважения, со-
блюдения и защиты прав человека: изменение национального законодательства в соответствии с меж-
дународными стандартами, реформа пенитенциарной системы, введение моратория на смертную 
казнь, учреждение института Уполномоченного по правам человека и т. д. Российские граждане по-
лучили возможность обращаться за защитой своих прав в Европейский суд по правам человека. 

Согласно ст. 20 Конституция Российской Федерации: «Каждый имеет право на жизнь» [2, с.  20]. 
Жизнь – это самый ценный дар природы, она независимо от моральных и физических качеств, с начала 
рождения и до момента прекращения находится под уголовно-правовой охраной государства. Гаранти-
рованность является одним из важнейших конституционно провозглашенных принципов, получивших 
правовое выражение в различных формах: как общее начало, которое свойственно реализации всего 
объема прав и свобод личности, так и закрепление конкретных гарантий каждого права и свободы в 
отдельности. Одним из элементов гарантированности является юридическая безопасность. Юридиче-
ская безопасность – это категория, органически входящая в систему гарантий [5, с. 95], т. е. речь идет о 
системе, которая функционирует благодаря всем входящим в нее элементам, основным из которых яв-
ляется юридическая безопасность. Современный мир должен быть безопасным для человека и занимать 
значимое место в защите прав человека, отражающих достойное качество жизни. 

К сожалению, в начале XXI века стало очевидно, что человеку все чаще приходится бороться за осу-
ществление не только своих политических или гражданских прав, но и прав естественных – права на 
жизнь, на достойное существование и личную безопасность. Мир стал менее стабильным и безопасным. 
Экстремальные ситуации в самых разных сферах начинают переходить в состояние перманентной неста-
бильности, которая проявляется в политической, экономической, социальной и культурной областях. 

Эта нестабильность и напряженность в названных областях часто становятся причиной не только внут-
ренних, но и межгосударственных конфликтов. Давайте рассмотрим, как данная нестабильность и напряжен-
ность на примере последних событий, произошедших не так давно, влияет на самое ценное и неотъемлемое 
благо. К примеру, рассмотрим авиакатастрофу, где погибло 224 человека граждан Российской Федерации. У 
224 человек отнято именно то ценное благо, которое охраняется государством. Хотя в государстве и введены 
наказания за посягательство на жизнь, тем самым это никак не может остановить совершение данных пре-
ступлений. Вот пример посягательства на ценное и неотъемлемое благо. 

На основе всего вышесказанного, приходим к выводу, что, несмотря на то, что право на жизнь 
закреплено в Конституции Российской Федерации и Международных актах, посягательство на данное 
благо не останавливает никого. Не пугает и ответственность, за данные преступления. Люди не при-
дают ценность жизни. В условиях повышенной конфликтности отчетливо видна уязвимость прав и 
свобод человека, что обусловливает необходимость достижения единообразного понимания прав че-
ловека в обществе и государстве. 
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Соучастие в теории уголовного права выступает институтом сложным для анализа по причине 
многообразия его форм и видов. Согласно ст. 32 УК РФ под соучастием в уголовном праве понимается 
совместное участие двух и более лиц в совершении умышленного преступления. 

Формы соучастия были классифицированы законодателем по степени сорганизованости соучаст-
ников, что подразумевает под собой внутреннюю упорядоченность и систему взаимосвязей явления, 
от просто соучастия без предварительного сговора, до преступного сообщества. 

Проблемы возникают при попытке разграничить между собой различные формы соучастия. Вы-
деляя четыре групповые формы объединения, законодатель должен был в их определении отразить 
наиболее существенные дифференцирующие признаки, которые позволили бы установить четкие гра-
ницы между формами соучастия. Однако он этого не сделал, в результате чего сегодняшняя редакция 
ст. 35 УК РФ вызывает существенные нарекания по целому ряду причин. 

В первую очередь это связано с тем, что в определениях форм соучастия законодатель не указал 
четких признаков, на основании которых при квалификации соучастия можно было бы отличить одну 
форму от другой. 

На сегодняшний день в теории продолжают вестись множество споров по этому поводу, однако 
окончательные выводы до сих пор не сделаны. Все это в свою очередь весьма пагубно сказывается на 
правоприменительной деятельности. При этом не стоит забывать о том, что преступления, совершен-
ные в соучастии, представляют собой повышенную опасность. Отдельно стоит вести речь о борьбе с 
организованной преступностью, которая содержит повышенную угрозу ввиду вовлечения в нее боль-
шего числа лиц, пагубном влиянии на состояние общества в целом. 

В теории не имеется однозначного подхода к тому, каким образом следует квалифицировать 
формы соучастия. Наиболее проблемным вопросом является выделение элементарного соучастия как 
отдельной формы. В законе она не предусмотрена, но в теории некоторые ученые, в частно-
сти А.П. Козлов настаивают на ее обособлении от преступной группы. 

Элементарное соучастие характеризуется низкой степенью сорганизованности. В нем преобладает 
значение функциональных признаков, а не степени сорганизованности. При этом оно возможно 
только при распределении ролей, но при этом акцент делается на поведении каждого из участников 
преступления. 

Вопрос возникает в том, каким образом определить глубину планирования и жесткость распреде-
ления ролей. В данном случае, очевидно, что это предстоит делать суду, но при этом затруднительно 
понять, на что он должен опираться при данной квалификации. 

Предварительный сговор также не исключает элементарного соучастия, ведь заранее договорив-
шись о совершении преступления лицо, например, пособник, после выполнения своей роли непосред-
ственно в совершении преступления не участвует. Например, лицо предоставил орудие убийства, а 
после никаких других преступных действий не совершал. Какая же группа лиц будет в данном случае, 
если брать квалификацию по ч. 2 ст. 105 УК РФ, где в качестве квалифицирующих признаков пере-
числены все формы соучастия, в том числе обычная преступная группа? Очевидно, что пособник бу-
дет осужден по ч. 1 ст. 105 со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ. 

Еще больше вопросов возникает при разграничении организованной группы и преступного сооб-
щества. Ст.35 УК РФ дает нам следующее понятие организованной группы – это устойчивая группа 
лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. 

Под преступным сообществом, в ст. 35 УК РФ, понимается структурированная организованная 
группа или объединение организованных групп, действующих под единым руководством, члены ко-
торых объединены в целях совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступле-
ний для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды. 

Если рассматривать преступное сообщество как объединение организованных групп, то проблем 
с разграничением не возникает. А вот во втором случае возникает затруднение, так как законодатель 
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не раскрывает понятия «структурированности». Вряд ли данный признак можно рассматривать как 
отличительный. 

В теории по данному вопросу сложились противоречивые мнения. Одни ученые считают, что 
структурированность означает, что преступное сообщество состоит из определенных преступных эле-
ментов, другие – что структурированность характеризуется стабильностью состава и согласованно-
стью действий. Некоторые из ученых считают, что структурированные подразделения в преступном 
сообществе могут быть неравнозначными и выполнять различные функции. 

Все это указывает на то, что до сих пор нет четкого определения структурированности, которое 
бы позволило решить задачу по отграничению преступного сообщества от организованной группы. 

На сегодняшний день УК РФ не соответствует в полной мере требованиям, которые позволили бы 
максимально эффективно обеспечить противодействие групповой преступности, а в особенности ее 
организованному сектору, который является наиболее криминогенным. Серьезной проблемой высту-
пает ее выявление и связан данный факт в первую очередь с несовершенством действующего уголов-
ного законодательства. 

Очевидно, что наука уголовного права должна уделить данному вопросу существенное внимание, 
так как организованный сегмент преступности является наиболее криминогенным и борьба с ним во 
многом определяет борьбу с преступностью в целом. 
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ции данных направлений управленческой деятельности в нормах российского законодательства. Ав-
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Отмечающаяся на сегодняшний день нестабильность российско-украинских политических отно-
шений и продление финансовых санкций в отношении России, введенных США, Евросоюзом и еще 
рядом стран и международных организаций, оказывают существенное влияние на темпы развития 
экономики и финансовой системы Российской Федерации. Начиная с 2014 года, развитие российской 
экономики существенно отклонилось от базового прогноза. Ухудшение внешнеэкономической ситу-
ации привело к более низким, по сравнению с ожидавшимися, темпам роста ВВП России, ослаблению 
рубля, ускорению роста потребительских цен и увеличению рисков для финансовой стабильности. 

В связи с этим, в сфере государственного управления экономическими процессами возрастает зна-
чение адекватной современным реалиям денежно-кредитной и валютной политики, позволяющей 
оказывать регулирующее влияние на изменяющиеся расчетно-платежные, денежные, кредитные и 
банковские отношения путем применения необходимых правовых и экономических рычагов воздей-
ствия. 

В настоящее время в российском законодательстве не содержится определения категорий «де-
нежно-кредитная политика» и «валютная политика». Кроме того, как в отечественной научной лите-
ратуре, так и в зарубежной доктрине права Европейского союза отсутствуют четкие критерии разгра-
ничения данных понятий, что вызвано, в свою очередь, тесной связью данных направлений политики 
по их целям, задачам, методам и инструментам осуществления. При этом тесное существование де-
нежно-кредитной и валютной политики объясняется с научной точки зрения общей экономической 
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природой денег, которые в обоих случаях выступают объектом воздействия в форме национальной 
либо иностранной валюты. 

В монографическом исследовании А.Ю. Лисицына денежно-кредитная и валютная политика с эко-
номической точки зрения определяется как государственная политика в сфере денежно-валютного 
обращения и кредита, проводимая методами и инструментами, необходимыми для достижения целей 
и решения задач, определяемых в соответствии с официальной доктриной вмешательства государства 
в экономику в целом [1]. Кроме того, по мнению ученого, правовое содержание денежно-кредитной 
и валютной политики не исчерпывается указанными выше отношениями, а включает в себя комплекс 
отношений, являющихся объектом ее воздействия. При этом с точки зрения концепции «денежного 
суверенитета» денежно-кредитная и валютная политика является одной из основных форм его реали-
зации [2, c. 11]. 

Изучение правового содержания денежно-кредитной и валютной политики предполагает рассмот-
рение основных инструментов, состав которых обусловлен ее целями и задачами. 

Согласно статье 34.1 Федерального закона от 10 июля 2002 г. №86-ФЗ «О Центральном банке Рос-
сийской Федерации (Банке России)», (с изм. от 5 октября 2015 г.) [3] основной целью денежно-кре-
дитной политики Банка России является защита и обеспечение устойчивости рубля посредством под-
держания ценовой стабильности, в том числе для формирования условий сбалансированного и устой-
чивого экономического роста. 

В отношении валютной политики в российском законодательстве не выделяются отдельно цели и 
задачи ее проведения. Однако в преамбуле Федерального закона от 10 декабря 2003 г. №173-ФЗ «О 
валютном регулировании и валютном контроле» (с изм. от 28 ноября 2015 г., №350-ФЗ) [4] указыва-
ется, что целью настоящего Федерального закона является обеспечение реализации единой государ-
ственной валютной политики, а также устойчивости валюты Российской Федерации и стабильности 
внутреннего валютного рынка Российской Федерации как факторов прогрессивного развития нацио-
нальной экономики и международного экономического сотрудничества. Соответственно, можно сде-
лать вывод о том, что в качестве целей валютной политики Российской Федерации законодатель рас-
сматривает поддержание устойчивости национальной валюты (рубля) и стабильности валютного 
курса. 

При этом согласно ст. 3 указанного закона одним из принципов валютного регулирования и ва-
лютного контроля в Российской Федерации является единство внешней и внутренней валютной по-
литики Российской Федерации. Анализ данного принципа позволяет говорить о том, что валютная 
политика рассматривается в виде единой и имеющей общие цели и задачи совокупности правовых и 
экономических инструментов (методов) валютного регулирования и валютного контроля как на 
уровне внутригосударственных отношений, так в рамках международных экономических отношений, 
имеющей общие цели и задачи. 

Проведение единой государственной денежно-кредитной политики осуществляется Банком Рос-
сии во взаимодействии с Правительством РФ на основании утвержденных основных направлений де-
нежно-кредитной политики. В настоящий момент действуют утвержденные Центральным банком РФ 
«Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2016 год и период 
2017 и 2018 годов» [5]. 

Согласно вышеназванному документу в предстоящий трехлетний период основной целью де-
нежно-кредитной политики Банка России является обеспечение ценовой стабильности, что означает 
достижение и поддержание низкого уровня инфляции. Важной задачей является снижение инфляции 
до 4% в 2017 году и дальнейшее ее поддержание на близком уровне с учетом структурных особенно-
стей российской экономики и динамики инфляции в странах – торговых партнерах России. 

В связи с тем, что денежно-кредитная политика влияет на инфляцию в основном через процентные 
ставки, для достижения поставленного уровня инфляции Банк России на основе макроэкономиче-
ского прогноза с 2014 года устанавливает уровень ключевой ставки, который отражает направлен-
ность денежно-кредитной политики. По существу, это ставка, по которой Банк России кредитует ком-
мерческие банки. При этом ставка рефинансирования будет иметь второстепенное значение и указы-
ваться исключительно для справки. На сегодняшний день ставка рефинансирования составляет 8, 
25%, а ключевая ставка на ноябрь 2015 года – 11% годовых. Для сравнения в США ключевая ставка 
составляет 0,25%, в Еврозоне – 0,05%, в Украине – 30%. 

В части эффективного управления процентными ставками было также принято решение отка-
заться от регулирования курса рубля к иностранным валютам. Банк России теперь следует режиму 
плавающего валютного курса, то есть не проводит валютных интервенций в целях поддержания 
курса, не препятствуя формированию тенденций в динамике курса рубля, обусловленных действием 
фундаментальных макроэкономических факторов. Курс рубля определяется соотношением спроса на 
иностранную валюту и ее предложения на внутреннем валютном рынке. Предполагается, что подоб-
ная мера приведет также к уменьшению чувствительности экономики к внешним шокам, адаптация к 
которым будет происходить за счет изменения валютного курса. 

Важная роль отводится проведению Банком России активной информационной политики, которая 
должна снизить инфляционные ожидания и повысить эффективность мер денежно-кредитной поли-
тики. Регулярное раскрытие информации о целях, содержании и результатах принимаемых мер, разъ-
яснение широкой общественности характера инфляционных процессов в России и возможностей вли-
яния на них повышают прозрачность проводимой политики, способствуют увеличению эффективно-
сти ее реализации. 
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Кроме того, большой упор делается на стабильное функционирование и развитие банковского сек-
тора, финансового рынка и платежной системы. Полномочия Банка России как мегарегулятора при-
званы позволить ему сочетать меры денежно-кредитной политики с мерами в области банковского 
регулирования и регулирования финансового рынка и более эффективно достигать поставленных це-
лей. 

Согласно статье 35 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)» основными инструментами и методами денежно-кредитной политики Банка России явля-
ются: 1) процентные ставки по операциям Банка России; 2) обязательные резервные требования; 
3) операции на открытом рынке; 4) рефинансирование кредитных организаций; 5) валютные интер-
венции; 6) установление ориентиров роста денежной массы; 7) прямые количественные ограничения; 
8) эмиссия облигаций от своего имени; 9) другие инструменты, определенные Банком России. 

На сегодняшний день Центральный банк РФ проводит преимущественно операции по предостав-
лению ликвидности банковскому сектору. При этом Банк России стремится предоставить необходи-
мый объем ликвидности за счет аукционных операций. Минимальная стоимость предоставления 
средств в рамках этих операций привязана к уровню ключевой ставки. 

Резюмируя вышесказанное, следует подчеркнуть, что в рамках современной государственной кон-
цепции проведения денежно-кредитной и валютной политики находит свое отражение специфика 
осуществления государственной управленческой деятельности в рассматриваемой сфере отношений 
и определяется конкретный состав ее инструментов, которые основываются на юридически установ-
ленном допустимом уровне вмешательства государства в сферу экономических отношений. Учиты-
вая, что на современном этапе происходит усиление российского рубля и постепенно снижение клю-
чевой ставки Банком России, проводимые меры денежно-вредитной и валютной политики видятся 
своевременными и действенными в условиях отмечающейся напряженности внешнеполитических от-
ношений со стороны ряда иностранных государств и международных организаций в отношении Рос-
сийской Федерации. 
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СТРАХОВАНИЕ В СПОРТЕ 
Аннотация: в данной статье представлены виды спортивного страхования. Авторами рассмат-

ривается их общая характеристика. 
Ключевые слова: спортивное страхование, социальное страхование, травмы, материальная ком-

пенсация. 
Спорт как один из видов деятельности человека всегда предполагает травмы: от легких до леталь-

ного исхода, особенно, если он относится к разряду экстремальных, то есть предполагает особый риск. 
30% всех страховых случаев происходят во время тренировок и соревнований. Поэтому сейчас все 
большее внимание уделяется страхованию спортсменов. Наличие страхового полиса от несчастного 
случая является на сегодняшний день обязательным условием для получения допуска к большинству 
соревнований. Спортивное страхование главным образом предусматривает качественное медицин-
ское обслуживание в случае получения травм. Что бы рассмотреть данный вопрос детально, можно 
разбить его на несколько частей [2, с. 20]. 

Виды спортивного страхования 
Для спортсменов существует три основных вида страхования: 
1. Обязательное социальное страхование. В соответствии с законодательством в рамках обязатель-

ного социального страхования спортсменов-профессионалов страховщик, которым является Фонд со-
циального страхования РФ, при наступлении страхового случая должен выплатить не только едино-
временное пособие, но и ежемесячные пособия по временной или постоянной нетрудоспособности, а 
также обеспечить медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию. 
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2. Добровольное медицинское страхование. Данный вид страхования компенсирует медицинские 
расходы, направленные на лечение в платных медицинских учреждениях, а также восстановление и 
расходы на него. 

Страхователем по договору добровольного страхования членов сборных команд РФ, выезжающих 
на Олимпийские игры, является Росспорт и Олимпийский комитет России. Страховщиком выступают 
различные страховые компании. 

При добровольном страховании спортсмену выплачивается оговоренное договором страхования 
возмещение. Добровольное страхование жизни и здоровья спортсменов может осуществляться любой 
страховой компанией [2, с. 20]. 

Практика добровольного страхования спортсменов-профессионалов имеет свои особенности: 
− этот вид страхования предназначен только для профессиональных спортсменов и только на пе-

риод соревнований заграницей; 
− в период учебно-тренировочных сборов и проведения соревнований на территории РФ добро-

вольное страхование не действует; 
− добровольное страхование действует только при выезде за рубеж для участия в соревнованиях. 
Отсюда следует, что профессиональный спортсмен – член сборной Российской Федерации, выез-

жая за рубеж для участия в соревнованиях, на время акклиматизации и подготовки к соревнованиям 
«спортивной» страховкой не защищен, но он обязательно должен иметь туристический полис, как 
любой другой гражданин, выезжающий за рубеж. Такой полис предусмотрен, чтобы покрывать меди-
цинские расходы, которые могут возникнуть при проблемах со здоровьем проявившихся вне сорев-
нований. 

3. Несчастный случай и болезнь. 
Профессиональные спортсмены застрахованы от несчастных случаев в соответствии с Федераль-

ным законом «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 года. Кроме того, сборные команды РФ страхуются в 
добровольном порядке на время проведения соревнований за рубежом. Это главным образом чемпи-
онаты мира и Европы [1, с. 469]. 

Существуют так же страховые программы отличаются между собой по сроку действия: 
− только на время соревнований; 
− на время соревнований и подготовительного этапа к официальным турнирам; 
− постоянная защита в течение года. 
В страховку спортсменов, как правило, входит: 
1) материальная компенсация, выплата которой производится согласно страховому договору, при 

наступлении страховых случаев (получение спортсменом травмы или инвалидности); 
2) выплата материальной компенсации членам семьи в случае смерти спортсмена [2, с. 21]. 
Случаи, при которых действует спортивное страхование 
Страхование спортсменов гарантирует защиту жизни и здоровья спортсмена при наступлении сле-

дующих страховых случаев: 
− временная нетрудоспособность, вызванная травмой либо несчастным случаем. Страхование в 

этом случае обеспечивает покрытие материальных расходов, лечение и восстановительные проце-
дуры; 

− общие и хронические заболевания. Страховое обеспечение гарантирует профилактику заболева-
ний, лечебные и восстановительные процедуры; 

− завершение профессиональной спортивной деятельности, вызванное частичной нетрудоспособ-
ностью. Страховое обеспечение предусматривает материальную компенсацию прекращения спортив-
ной карьеры, помощи в получении дополнительного образования и переквалификации, трудоустрой-
стве, повышении профессионального мастерства в другой сфере деятельности или в данной сфере, но 
в другом статусе; 

− завершение профессиональной спортивной деятельности, вызванное полной нетрудоспособно-
стью. Страховое обеспечение предусматривает материальную компенсацию нетрудоспособности, со-
циальное и медицинское обеспечение и реабилитацию; 

− смерть застрахованного. В этом случае страховое обеспечение предусматривает материальную 
компенсацию членам семьи застрахованного спортсмена, помощь в получении необходимого или до-
полнительного образования, социальное обеспечение, трудоустройстве членов семьи застрахован-
ного. 

Все перечисленные события признаются страховыми случаями, если они произошли в страховой 
период в ходе участия застрахованного спортсмена в спортивных мероприятиях. 

Страхование профессиональных спортсменов в России представляет собой новый, динамично раз-
вивающийся сегмент страхового рынка, имеющий свою специфику как в формировании страхового 
покрытия, так и в продвижении и организации продаж соответствующих страховых продуктов. Од-
нако, нужно отметить, что законодательно эта форма не закреплена. В законодательстве Российской 
Федерации не существует нормы, предусматривающей обязательное страхование. 

Базовый закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» не содержит статей, 
регулирующих страхование спортсменов, статья «Социальная защита спортсменов и работников физ-
культурно-спортивных организаций» из этого закона предусматривает только оплату труда спортс-
менов и содержание отличившихся спортсменов. Страхование от болезней или несчастного случая 
она не содержит [4]. 
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Заместитель начальника управления корпоративного обслуживания ОСАО «Ингосстрах» Сергей 
Закройщиков комментирует данную проблему так: «Единой системы страхования спортсменов в Рос-
сии пока не существует. Действующий в настоящее время закон «О физической культуре и спорте в 
РФ» содержит только одно упоминание о страховых отношениях в области физической культуры и 
спорта: Страхование членов олимпийской делегации РФ на Олимпийских играх и других междуна-
родных спортивных мероприятиях, проводимых под патронажем Международного олимпийского ко-
митета, осуществляет Олимпийский комитет России». К тому же, если для спортсменов, имеющих 
статус профессионалов предусмотрено на основании трудового договора обязательное социальное 
страхование, то все остальные спортсмены, даже состоящие в сборных командах, не имеют гаранти-
рованной страховой защиты. Так же необходимо сказать о детях-спортсменах, которые только начи-
нают спортивную карьеру и подвергаются особому риску, здесь страхование должно быть специаль-
ным. Вдобавок существуют спортсмены-любители, которые так же должны получить свое обязатель-
ное страхование [3]. 

Таким образом, можно отметить, что спортивное страхование в России имеет большое значение, 
как и для большинства стран с развитой сферой спорта. Но также оно имеет еще много пробелов и 
должно подлежать корректировке и дополнению. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РФ 
Аннотация: статья посвящена проблеме регулирования миграционных процессов, так как это 

имеет большое значение для Российской Федерации. Авторами рассматриваются проблемы, кото-
рые могут быть вызваны незаконной миграцией и пути их решения. Особое внимание уделяется пра-
вовой базе миграционных потоков и деятельности миграционной службы. 

Ключевые слова: миграция, проблемы миграции, миграционный учет, миграционная служба. 
Проблема регулирования миграционных процессов занимает достаточно важное место в соци-

ально-экономической политике любого государства. Миграция характерна абсолютно для всех стран, 
как в современном мире, так и на протяжении всей истории человечества. Вместе с тем, это явление 
несет с собой как положительные, так и отрицательные последствия. Россия в этом отношении не 
стала исключением. 

Как известно, миграция проявляется во внутренней и внешней формах. Составляет важнейший 
ресурс и является важным условием развития российских городов. Как известно эмиграция из России 
сопровождается «утечкой умов». В основном из страны уезжают юристы, бизнесмены, ученые, а 
также иные квалифицированные специалисты из разных сфер. Стоит отметить, что 39% из тех, кто 
покидает Россию это специалисты с высшим образованием. 

Рассмотрим основные проблемы, связанные с миграционным потоком: 
1. Нелегальная миграция. Согласно данным Федеральной миграционной службы на начало 

2014 года, количество нелегальных мигрантов в России превышает 4 миллиона человек, что состав-
ляет более 43 % от общего числа иностранных граждан, проживающих на территории Российской 
Федерации [6, с. 1]. 

2. Инфекционные заболевания среди мигрантов. Мигранты, въехавшие в тот или иной город, за-
частую негативно влияют на общий уровень заболеваемости и способствуют ухудшению эпидемио-
логической ситуации в целом, так как положение иностранных граждан не всегда позволяет им обра-
титься за квалифицированной медицинской помощью. 

3. Обострение криминогенной обстановки в обществе. Так мигранты выступают в качестве источ-
ника пополнения террористических и экстремистских организаций, за последние годы значительно 
возросло число правонарушений, совершенных приезжими гражданами. 
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4. Внутренняя миграция. Население покидает слаборазвитые в экономическом плане регионы и 
города, в поисках высокооплачиваемого места работы и благоприятных условий жизни, люди вынуж-
дены перебираться в экономически более развитые города. Данная тенденция приводит к постепен-
ному запустению значительной части слаборазвитых территорий страны. 

Для решения вышеизложенных проблем необходимость внести изменения в действующее законо-
дательство, которые позволит иностранным гражданам с низким уровнем профессиональной подго-
товки въезжать в страну на строго определенный срок либо будет обязывать их повышать уровень 
своей квалификации. Для этого необходимо совершенствовать порядок въезда, пребывания и прожи-
вания на территории РФ иностранных граждан, усилить ответственность за нарушение миграцион-
ного законодательства, осуществлять мероприятия, направленные на совершенствование системы им-
миграционного контроля, а также противодействовать организации каналов незаконной миграции. 
Помимо этого, важнейшим направлением регулирования внешней миграции в РФ является борьба с 
коррупцией и незаконным предпринимательством, проведение информационной и разъяснительной 
работы в среде мигрантов (в том числе еще до их въезда в РФ), что требует не только совершенство-
вания межведомственного взаимодействия внутри РФ, но и расширения межгосударственного взаи-
модействия в данной сфере. 

Чтобы более детально рассмотреть данную проблему и пути ее разрешения, необходимо все-таки 
разобрать какое правовое регулирование осуществляется в пределах Российской Федерации. 

Правовую основу миграционного учета в Российской Федерации составляют Конституция Рос-
сийской Федерации, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституцион-
ные законы, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации. Пере-
числим данную правовую базу: Федеральные законы «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» [3, с. 1], «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации» [4, с. 1], «Государственная программа по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» 
[5, с. 1], «Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 
2025 года» и ряд других нормативных актов. В целом они придали российской миграционной поли-
тике больше ясности и целенаправленности. Однако некоторые аспекты перспективной миграцион-
ной политики по-прежнему требуют обсуждения и определенных корректировок. 

В действующей «Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года» справедливо указывается, что целями государственной миграционной политики 
Российской Федерации являются: обеспечение национальной безопасности Российской Федерации, 
максимальная защищенность, комфортность и благополучие населения Российской Федерации; ста-
билизация и увеличение численности постоянного населения Российской Федерации; содействие 
обеспечению потребности экономики Российской Федерации в рабочей силе, модернизации, иннова-
ционном развитии и повышении конкурентоспособности ее отраслей, а также целями регулирования 
миграционных процессов являются создание условий для адаптации и интеграции мигрантов, защита 
их прав и свобод, обеспечение социальной защищенности. 

Обратимся к Федеральному закону «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без граж-
данства в Российской Федерации». Данный закон регулирует отношения, возникающие при осуществ-
лении учета перемещений иностранных граждан и лиц без гражданства, связанных с их въездом в 
Российскую Федерацию, транзитным проездом через территорию Российской Федерации, передви-
жением по территории Российской Федерации при выборе и изменении места пребывания или жи-
тельства в пределах Российской Федерации либо выездом из Российской Федерации. Здесь стоит об-
ратить внимание на то, что данные отношения подвержены учету, т.е. они находятся на поверхности. 
Данные отношения легко выявить, и, в случае нарушения, легко предотвратить. Что же делать с теми 
мигрантами, которые, по каким-либо причинам не подверглись учету перемещения? 

Для незаконных мигрантов как раз и предусмотрена миграционная служба, которая имеет своей 
целью обеспечение устойчивого социально-экономического и демографического развития, принци-
пов национальной безопасности Российской Федерации, удовлетворение потребностей растущей рос-
сийской экономики в трудовых ресурсах, рациональное размещение населения по территории страны, 
реализация интеллектуального и трудового потенциала мигрантов, построение демократического об-
щества. Если уделять внимание незаконным мигрантам, то здесь полностью все зависит от сотрудни-
ков, профессионально выполняющих свои обязанности. 

Подводя итоги всему выше сказанному, можно сказать, что большое количество опыта при разра-
ботке правовой базы, а также мер по предупреждению незаконной миграции было использовано из 
миграционного опыта стран Евросоюза и ряда других. Нормативно-правовые акты, принимаемые по 
вопросам миграции, регулируют различные вопросы, связанные с миграционными процессами, при 
этом миграционное законодательство остается некодифицированным. 

Существующее в настоящее время политико-экономическое положение в стране и мире, наличие 
определенных угроз безопасности России и сущностный характер общественных отношений в сфере 
миграции населения диктует необходимость особого внимания государства к правовому регулирова-
нию миграционных процессов и систематизации миграционного законодательства Российской Феде-
рации. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЛЮБИТЕЛЬСКОГО И СПОРТИВНОГО РЫБОЛОВСТВА 

Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы любительского и спортивного рыболов-
ства в Российской Федерации. Отражены и проанализированы основные нормативно-правовые 
акты, регулирующие деятельность по добыче водных биоресурсов. Выявлена и обоснована необходи-
мость принятия мер ограничения добычи водных биоресурсов для их рационального использования. 

Ключевые слова: рыболовство, водные биоресурсы, любительское рыболовство, спортивное ры-
боловство, объекты рыболовства. 

В настоящее время преступления, связанные с незаконным промыслом объектов животного мира 
и водных биологических ресурсов, являются наиболее распространенными из всех видов противоза-
конных действий в сфере нерационального использования природных ресурсов. Рыболовство и охота 
издавна считались основными способами добычи пищевых ресурсов. Следовательно, собственник 
(государство или отдельный гражданин) всегда пытался оберегать свои рыболовные и охотничьи ре-
сурсы от нарушителей территориальных границ и прав собственности, так как от этого зависело его 
благосостояние, а нередко и сама жизнь. 

Исторически доказано, что человек зачастую использовал природные богатства нерационально, а 
порой и вовсе хищнически. Объекты животного мира и водных биологических ресурсов являются 
неотъемлемым звеном в экологической цепочке и представляют собой необходимый компонент для 
процесса круговорота веществ и энергии в природе, который серьезным образом влияет на функцио-
нирование естественных сообществ и качество окружающей среды в целом. Однако многие биологи-
ческие виды прекратили свое существование, а еще большее их количество находится на грани исчез-
новения, поэтому в Красную книгу РФ занесено немало представителей флоры и фауны. А так как 
человек совершал и продолжает совершать преступления, связанные с рыбным промыслом, эта тема 
остается всегда актуальной. 

Морские и речные живые ресурсы составляют традиционный компонент обеспечения продоволь-
ственной безопасности России, основу жизни и источник занятости значительной части населения 
Российской Федерации. При правильной и рациональной государственной организации управления 
водными ресурсами создается их постоянный темп возобновления, что является устойчивой платфор-
мой для сохранения и использования этих ресурсов настоящими и будущими поколениями граждан 
России. 

В настоящее время основная масса запасов живых ресурсов в речных и морских районах находится 
под суверенитетом и юрисдикцией России. Однако процесс их естественного воспроизводства затруд-
нен вследствие загрязнения среды обитания, чрезмерного вылова и в силу иных причин. Важно применять 
адекватные меры государственного регулирования для восстановления таких запасов [1], и совершенство-
вание законодательства в этой сфере является одним из действенных способов такого регулирования. 

Правовое регулирование рыболовства в нашей стране осуществляется на основании Федерального 
закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», в соответствии с которым под 
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рыболовством понимается деятельность по добыче (вылову) водных биоресурсов и в предусмотрен-
ных законом случаях по приемке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уло-
вов водных биоресурсов, производству рыбной и иной продукции из водных биоресурсов [2]. 

Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» устанавли-
вает и подробно регламентирует разрешительный порядок осуществления всех видов добычи таковых 
(ст. 34–37). Разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов – документ, удостоверяющий право 
на добычу определенного объема водных биоресурсов и соответственно на изъятие их из среды оби-
тания. Бланк разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов является документом строгой отчет-
ности, имеет учетные серию и номер. Подлинники разрешений на добычу (вылов) водных биоресур-
сов должны находиться на каждом рыбопромысловом судне, а также у лиц, осуществляющих добычу 
(вылов) водных биоресурсов на каждом рыбопромысловом участке. 

Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» определяет: 
− любительское и спортивное рыболовство – деятельность по добыче (вылову) водных биоресур-

сов в целях личного потребления и в рекреационных целях [3]. 
Рассмотрим подробнее некоторые проблемы, связанные с осуществлением любительского рыбо-

ловства в Российской Федерации. 
Любительский лов рыбы осуществляется для личного потребления бесплатно и без специального 

разрешения во всех водоемах, за исключением заповедников, рыбопитомников с соблюдением уста-
новленных правил рыболовства, также рыболовство осуществляется в отношении видов водных био-
ресурсов, добыча которых не запрещена. Любительское и спортивное рыболовство в России регули-
руется специальными Правилами, которые каждый регион самостоятельно разрабатывает и утвер-
ждает исходя из климатических и экологических особенностей своего региона. Например, это Пра-
вила рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна, Северного рыбохозяйственного 
бассейна, Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна и других рыбохозяйственных бассейнов. 

Состояние водоемов и их рыбных запасов в различных регионах отличаются друг от друга, что, 
несомненно, приводит к существованию разных правил любительского и спортивного рыболовства. 
На практике это вызывает массу проблем, так как любители данного вида природопользования не 
всегда готовы или имеют желание ознакомиться с действующими Правилами спортивного и люби-
тельского рыболовства конкретного региона. 

30 января 2015 года Правительство РФ направило в Государственную Думу РФ поправки к зако-
нопроекту «О любительском рыболовстве», принятому в первом чтении еще 10 декабря 2013 года. 
Эти поправки были необходимы в связи с массовыми возражениями рыболовов, которые протесто-
вали против сохранения частных рыболовных участков на реках и озерах, где ловить рыбу можно 
только после приобретения путевки у «хозяина» участка. Поправки к законопроекту исключают ин-
ститут частных рыболовных участков. Законодатели также внесли предложение о совершенствование 
механизма любительского рыболовства в отношении «ценных видов рыб», перечень которых опреде-
ляется Правительством РФ, а также в отношении ловли сетью там, где такая ловля разрешена. 

Приказ Росрыболовства «Об утверждении Перечня особо ценных и ценных видов водных биоре-
сурсов, отнесенных к объектам рыболовства» запрещает вылов некоторых видов рыб, например, та-
ких как белуга, калуга, осетр русский, осетр сибирский и т. д. Данные виды водных биоресурсов пред-
ставляют наиболее значимый интерес для граждан и индивидуальных предпринимателей, поэтому 
именно в отношении них и совершается значительное количество правонарушений. Проект Федераль-
ного закона «О любительском рыболовстве» предусматривает право граждан свободно и бесплатно 
ловить рыбу на водных объектах общего пользования, за исключением тех водных объектов, которые 
находятся в частной собственности, а также ловли сетями и ловли «ценных видов рыб», ловить кото-
рые можно будет только при наличии у рыболова именного разрешения, получаемого в государствен-
ном органе после уплаты в установленном размере госпошлины и государственного сбора. 

Считаем, что такие меры ограничения добычи водных биоресурсов действительно позволят более 
рационально их использовать, а это, в свою очередь, поможет значительно сократить масштабы нега-
тивного воздействия на естественные воспроизводственные процессы. 
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ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ ОСПАРИВАНИИ  
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 

Аннотация: в статье ставится задача рассмотреть основные отличия порядка оспаривания 
нормативно-правовых актов согласно нормам нововведенного кодекса административного судопро-
изводства от ранее действующего порядка, предусмотренного гражданским процессуальным кодек-
сом. В результате анализа были выявлены наиболее значимые изменения, касающиеся полномочий 
суда, введение института квалифицированного представительства, меры предварительной защиты 
согласно кодексу административного судопроизводства. 

Ключевые слова: нормативно-правовой акт, административное судопроизводство, кодекс адми-
нистартивного судопроизводства, предварительная правовая защита. 

Данная исследовательская работа посвящена основным особенностям производства по админи-
стративным делам об оспаривании нормативных актов, определению нормативно-правовых актов, ко-
торые имеют место быть рассмотренными в порядке административного судопроизводства. 

Функциональная и теоретическая части самого понятия нормативного правового акта представ-
лена в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2007г. №48 «О практике рассмотрения 
судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или части» (Постановление Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2007 г. №48 «О практике рассмотрения 
судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части» // Бюллетень Вер-
ховного Суда РФ. – 2008. – №1.). 

Нормативно-правовой акт – это официальный письменный документ, который принят в соответствую-
щей закону форме и процедуре. Направлен такой документ на появление (возникновение), отмену либо из-
менение обязательных правовых предписаний. Нормативно-правовой акт рассчитан на многократное приме-
нение и длительное существование. Таким образом, предмет анализа в контексте нормативно-правового 
акта – это восприятие практикой самой теории данных актов, в частности их признаков. 

Прежде чем, приступить к анализу соответствующих норм КАС РФ, следует выделить основания 
оспаривания нормативно-правового акта: 

1. Правомочность субъекта, который занимается приемкой акта. 
2. Содержание акта в соответствии с объемом полномочий определенного субъекта. 
3. Соблюдение правил и норм процедуры подготовки, принятия и вступления в силу акта. 
15 сентября 2015 года вступил в силу новый для российской правовой системы процессуальный 

кодекс – Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации. 
Глава 21 КАС РФ посвящена полностью производству по административным делам об оспарива-

нии нормативно-правовых актов. 
Статья 213 КАС РФ выделяет основные требования, предъявляемые к нормативно-правовым ак-

там: 
а) полномочия органа, организации, должностного лица на принятие нормативных правовых ак-

тов; 
б) форму и вид, в которых орган, организация, должностное лицо вправе принимать нормативные 

правовые акты; 
в) процедуру принятия оспариваемого нормативного правового акта. 
Можно сказать, что она практически дублирует ранее действующею главу 24 ГПК РФ. Однако, не 

смотря, на схожесть данных норм, можно выделить и их существенные отличия. 
К одним из таких отличительных признаков следует относить, осуществление областным и рав-

ным им судам правосудия по делам об оспаривании нормативных правовых актов представительных 
органов муниципальных образований. До 15 сентября 2015 года все дела об оспаривании муниципаль-
ных нормативных правовых актов относились к подсудности районных судов. 

Анализируя, нормы КАС РФ и ранее действующих норм ГПК РФ, мы пришли к выводу о том, что 
законодатель, принимая часть 1 статьи 208 КАС РФ решил урегулировать один спорный момент, воз-
никающий на практике, по поводу того, вправе ли то или иное лицо обратиться в суд с требованием о 
признании нормативного правового акта недействующим, если оно к моменту обращения в суд не 
является участником данного правоотношения, в том числе и в случаях, когда существует лишь угроза 
применения в отношении него нормативного акта, которое могло бы привезти, в случае его принятия 
к неблагоприятным последствиям. Теперь в части 1 статьи 208 КАС РФ прямо указывается, что оспо-
рить нормативный правовой акт может не только лицо, в отношении которого этот акт применён, но 
и лицо, которое участвует в правоотношении, регулируемом этим нормативным актом. 
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Наверное, самым ярким изменением, которое вызвало массу критики среди ученых и практиков, 
стало введение обязательного квалифицированного представительства. Согласно, статьи 55 и части 9 
статьи 208 граждане, участвующие в деле и не имеющие высшего юридического образования, ведут 
дела об оспаривании нормативных правовых актов в судах областного уровня и выше через предста-
вителей с высшим юридическим образованием. 

В настоящее время, в РФ происходит формирование новой нормативной юридической конструкции, 
такой как «предварительная правовая защита» Этому свидетельствует, введение в действие статьи 211 
КАС РФ, которая предусматривает, меру предварительной защиты в виде запрета применения оспаривае-
мого нормативного правового акта или его оспариваемых положений в отношении административного 
истца. Нужно отметить, что практика применения данного института, содержащегося в законодательстве 
многих европейских стран, свидетельствует о его большой значимости и эффективности. 

Последние, на наш взгляд, наиболее значимое нововведение касается полномочий суда, который теперь имеет 
право обязать соответствующий орган власти принять новый нормативный правовой акт, взамен акта признанного 
не действующим. Но, мы считаем, что она нуждается в регулировании, так как отсутствует положение о сроках, 
которые должны даваться органам власти и должностным лицам на устранение правовых пробелов. 

В завершение можно сделать вывод, что в контексте общих принципов судопроизводства в РФ, 
КАС имеет свои отличительные черты, которые зависят от самого административного процесса, в том 
числе и оспаривания нормативно-правовых актов. 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛОВ 
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Аннотация: статья посвящена исследованию необходимой обороны и ее пределов в рамках тео-
рии уголовного права. Автором было предложено ввести шкалу пределов допустимого вреда. 

Ключевые слова: необходимая оборона, пределы необходимая оборона, наличность посягатель-
ства, предотвращенный вред. 

Необходимая оборона выступает одним из наиболее важных институтов уголовного права. По-
мимо того, что необходимая оборона является одним из условий, исключающих уголовную ответ-
ственность, она выступает как один из инструментов защиты прав граждан и предупреждения пре-
ступлений, то есть, направлена на решение задач, поставленных перед уголовным законом. 

Право на необходимую оборону вытекает из естественного права человека на жизнь, которое про-
писано в части 2 статьи 45 Конституции РФ, в которой указано, что каждый вправе защищать свои 
интересы любыми законными способами. 

Самой главной проблемой является, конечно же, определение собственно пределов необходимой 
обороны, при превышении которых устраняется общественная полезность действий обороняющегося, 
и деяние последнего становится преступным. Как указал С.В. Тасаков, случаи квалификации деяния 
с так называемым «запасом прочности» приобрели в настоящее время в судебно-следственной прак-
тике достаточно распространенный характер. Такое положение дел не может не вызывать опасений. 

При этом не стоит путать между собой условия и пределы необходимой самообороны. Условия – 
это обстоятельства, которые обуславливают поведение обороняющегося, а пределы – это рамки в ко-
торых его поведение характеризуется как правомерная необходимая оборона. 

В теории и судебно-следственной практике отсутствует единый подход к определению пределов 
правомерности причинения вреда при необходимой обороне. В научной литературе предлагаются раз-
личные точки зрения по исследуемому вопросу. Например, высказывается мнение, что такие пределы 
устанавливаются посредством соотношения категорий «интенсивность посягательства» и «интенсив-
ность средств защиты» с учетом принципов соразмерности и необходимости (Т.Г. Шавгулидзе, 
И.С. Тишкевич, В.А. Блинников и др.). Данный подход чрезмерно оценочен и сложен в применении. 
В соответствии с другой позицией предлагается учитывать только один фактор: было ли у обороняю-
щегося право на необходимую оборону (Н.И. Коржанский, Г. Колмакова, В.И. Ткаченко). Исходя из 
чего, причиненный вред правомерен вне зависимости от степени его тяжести. 

Весьма спорными выглядят предложения расценивать правомерность необходимой обороны ис-
ходя из 3-х формальных критериев – наказания, верхнего предела санкции и формы вины. 
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В данном случае автор отталкивался от юридических критериев, но каким именно образом должен 
все эти критерии использовать просто гражданин при осуществлении права на необходимую оборону. 
Стоит ли ему предугадывать умысел нападавшего, а заодно оценивать потенциальное наказание для 
себя, и его верхний предел. Тем более что определить само посягательство и его тяжесть возможно 
лишь по его окончанию, когда будет причинен определенный вред. 

Если будет установлено, что посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни, или 
непосредственной угрозой применения такого насилия, либо действия посягавшего были неожидан-
ными, вследствие чего оборонявшийся не мог объективно оценить степень и характер опасности напа-
дения, то в соответствии с частями 1, 2 статьи 37 Уголовного кодекса РФ допустимо причинение лю-
бого вреда нападающему, в том числе и тяжкого вреда здоровью, а значит, квалификация оборони-
тельных действий по части 1 статьи 114 Уголовного кодекса РФ в таком случае исключена. Данное 
положение теперь прямо закреплено Пленумом Верховного суда РФ в пункте 10 Постановления №19. 

Принятые Пленумом Верховного Суда РФ меры по конкретизации, формализации и актуализации толко-
ваний оценочных понятий, несомненно, произведут положительный эффект, отчасти решив проблему стаби-
лизации правоприменительной практики. Но очевидно, что этого недостаточно. Первый шаг сделан в верном 
направлении, но требуется масштабная переработка действующей редакции статьи 37 Уголовного кодекса РФ. 

Наиболее любопытным предложением было создание «формальных» пределов самообороны. Это 
было сделано как раз с целью избежать проблем при определении пределов необходимой обороны 
исходя из оценочных понятий, которые носят субъективный характер. 

Было предложено ввести шкалу пределов допустимого вреда и использовать соответствующие по-
нятия «минимально» и «максимально» допустимого вреда. А.П. Козлов в свою очередь предложил 
использовать условные единицы измерения вреда, которые будут меняться в зависимости от размера 
общественной опасности и возможного причиненного вреда. 

На наш взгляд, определенного результата в данном вопросе можно было бы достигнуть путем вы-
работки четких критериев определения пределов необходимой обороны, на основании которых зако-
нодательно закрепить дифференцированную систему с указанием на возможность причинения мак-
симально допустимого вреда при защите конкретных охраняемых уголовным законом объектов. 

Такое нормативное построение института необходимой обороны, ориентированное на обороняющееся 
лицо, по нашему мнению, обеспечит максимальную доступность для понимания содержания положений 
института, а также позволит минимизировать судебные и следственные ошибки, связанные с реализацией 
гражданами своего права на необходимую оборону от общественно опасных посягательств. 
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Аннотация: в статье проанализированы особенности развития отечественного законодатель-

ства в области экономической деятельности в дореволюционную эпоху и его влияние на последующее 
развитие субъективного конституционного права. В процессе исследования были применены исто-
рический, герменевтический, формально-юридический методы. Результат исследования заключа-
ется в выделении двух объектов правового регулирования экономической деятельности в доконсти-
туционный этап развития. 
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Условно в российской эволюции субъективного права на экономическую деятельность можно вы-
делить четыре значимых этапа: 

1. Доконституционный, охватывающий период с XV в., когда стали появляться первые правовые 
нормы об экономической деятельности, и вплоть до середины XIX в. 
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2. Фактически-конституционный – вторая половина XIX в. – начало XX в., когда в отсутствии кон-
ституционных норм государство признавало за гражданами определённые права и свободы, перехо-
дящие от сословного характера к всеобщему. 

3. Конституционно-социалистический – 1918–1990 гг., когда в условиях существования конститу-
ций право на экономическую деятельность воспринималось в идеологически узком плане, но принад-
лежало всем гражданам. 

4. Конституционно-постсоветский, демонстрирующий переходный период развития механизма 
правового регулирования экономической деятельности, который был направлен на гармонизацию от-
раслевого и конституционного законодательства в данной сфере. 

Указанная периодизация истории развития конституционного права на экономическую деятель-
ность учитывает как его формально-юридические основы в виде конкретных нормативно-правовых 
актов, так и факторы, детерминирующие особенности механизма его регламентации со стороны гос-
ударства. Рассмотрим первый этап более подробно. 

В доконституционный период, как такового, права заниматься экономической деятельностью не было, 
поскольку государство не нуждалось в выработке регуляторов отношений в данной сфере в силу развитости 
обычаев. Последние имели привязку к конкретной территории и к виду экономической деятельности (в ос-
новном торговой), что вызывало неудобства в определении правил в общегосударственном масштабе. 

Вместе с тем существование у отдельных социальных групп возможности заниматься производством 
и реализацией материальных благ, а также оказанием услуг, в публично-правовом поле не оспаривалось. 
Об этом свидетельствует развитие норм об отдельных сделках, совершаемых гражданами. В современной 
науке отмечается, что наличие договорных отношений, опосредующий оборот материальных ценностей, 
является формой любой экономической деятельности, включая предпринимательство [1, с. 69; 6, с. 90]. 
Выражением интереса государственной власти в упорядочении данных отношений следует отметить как 
способ признания соответствующего права у населения, т.е. своего рода протоконституционный порядок 
одобрения отдельных экономических возможностей граждан со стороны государства. 

Именно такой механизм регулирования использовался в Судебнике 1497 г., в котором впервые за 
историю отечественного права вводилось условие о крепостном удостоверении отдельных сделок, 
объектами которых в основном выступали крупные имущественные объекты. Сама по себе крепост-
ная форма договоров, опосредующих оборот экономических благ, представляла собой проникновение 
публичного элемента в исключительно частные отношения в виде контроля, прототипа нотариальной 
регистрации. Такой способ публично-правового удостоверения условий некоторых экономических 
действий преследовал две ключевые цели: обеспечить юридическую чистоту договора и получить 
сведения об обороте материальных ценностей на конкретной территории. Соответственно, экономи-
ческая деятельность воспринималась со стороны власти как деятельность по удовлетворению соб-
ственных потребностей за счёт дорогостоящего имущества (как правило, недвижимости). 

Публичное вмешательство в частные дела, в которых реализовался экономический интерес граж-
дан, в дальнейшем получило значительное расширение. Так, в Соборном уложении 1649 г. крепостной 
форме удостоверения уделялось уже гораздо больше правовых норм (порядка 20 статей), а диапазон 
юридических действий субъектов экономических отношений увеличился до более мелких объектов 
гражданского оборота. К ним относились не только сделки с недвижимостью и ценными вещами, но 
и практически все письменные договоры (займ, наём, залог и др.). 

Государство, устанавливая обязанность по особому оформлению экономических действий, одновре-
менно с этим возлагало на себя соответствующую обязанность по обеспечению реализации данных норм, 
что выразилось в формировании института подъячих, которые представляли собой корпоративно объеди-
ненную группу специалистов, занимавшихся на профессиональной основе оформлением документов в 
сфере гражданско-правовых сделок [5, с. 50; 7, с. 142]. Примечательно, что данный институт подчинялся 
государству, а впоследствии вошёл в систему государственного управления [2, с. 160; 3, с. 89]. 

Принятие двух уставов – Таможенного в 1653 г. и Новоторгового 1667 г. – зафиксировало субъек-
тивную свободу в области отдельных видов экономической деятельности, однако только в отношении 
предпринимателей. В этой связи стоит отметить, что закрепление любых прав и свобод в XV-XIX вв. 
происходило путём их признания за определённой группой лиц с постепенным расширением субъ-
ектного состава данных правоотношений. 

Аналогичным образом наблюдалось «усложнение» правосубъектности в области экономической дея-
тельности, под которой уже в XVIII в. стало пониматься только предпринимательство с определённым 
набором организационно-правовых форм. Следовательно, с изменением вектора государственной поли-
тики в сторону европейского опыта при Петре I трансформировался и публичный интерес в регулировании 
отношений в данной сфере. От контроля за бытовыми экономическими действиями граждан государство 
переходило к выработке нового механизма, направленного на сужение субъектов, претендующих на опре-
делённые публично-правовые гарантии в области экономической деятельности. Об этом говорят попытки 
кодификации в первой четверти XVIII в. законодательства в области предпринимательской деятельности 
с предоставлением её участникам большего числа прав и свобод, чем имелось ранее. 

Однако в силу недостаточности правового материала и распространённости в торговле других со-
циальных регуляторов роль законодательства в развитии экономической деятельности оставалось по-
прежнему незначительной. Это подтверждает развитие в городах объединений предпринимателей, 
существовавших на основе жёсткого имущественного ценза и занимавшихся, по существу, обеспече-
нием ряда гарантий, которые заменяли отсутствующие механизмы поддержки со стороны государ-
ственной власти. Так, к XIX в. сформировались торгово-промышленные ассоциации, участники кото-
рых должны были обладать определённым уровнем имущественной состоятельности и преследовали 
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цель оказания финансовой помощи друг другу в случае возникновения экономических проблем 
[4, с. 54]. По такому же принципу существовали и другие сословно-экономические союзы – гостиные 
сотни (объединения иностранных купцов), суконные сотни, чёрные сотни и т.п [8, с. 51]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что в доконституционный период отечественного права экономи-
ческая деятельность как объект правового регулирования рассматривалась лишь в двух аспектах: 

− в качестве отдельных сделок граждан с дорогостоящим имуществом; 
− в качестве коммерции, имеющей консолидированные формы на местном уровне. 
Иные виды экономической деятельности правовому воздействию не подвергались и регламенти-

ровались исключительно обычаями. Однако попытки государства реализовать публичный интерес в 
упорядочении экономических отношений необходимо признать фактом юридического закрепления 
права на осуществления соответствующей деятельности у отдельных лиц по сословному принципу. 
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дозволений, запретов и позитивных обязываний как способов правового регулирования общественных 
отношений с целью выявления сходств, различий и взаимосвязи между ними, а также определения 
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Правовое регулирование общественных отношений осуществляется путем установления компе-
тентными органами власти и должностными лицами дозволений, запретов и предписаний (позитив-
ных обязываний). Вышеуказанная триада способов правового регулирования пронизывает всю пра-
вовую материю, оказывая регулирующее воздействие на наиболее важные общественные отношения. 

Представляется, что для того, чтобы соотнести дозволение, запрет и позитивное обязывание как 
способов правового регулирования общественных отношений между собой необходимо определить 
их сходства, различия и взаимосвязь. В этой связи, А.М. Васильев писал, что «для более полного 
представления о соотносимых юридических понятиях необходимо определить специфическое един-
ство противоположностей и раскрыть его через различия, тождества, переходы применительно к су-
ществующему в праве порядку, проявляющемуся в единстве и различии противоречивых моментов и 
сторон» [5, с. 18]. Выполняя обозначенную задачу, обратимся к научным достижениям общей теории 
права. 
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Так, под способом правового регулирования понимается установленная в нормах права, юридиче-
ски значимая информация, содержащая позицию государства касательно существующих или буду-
щих общественных отношений, обладающая свойством оказывать при помощи общего психологиче-
ского и специального юридического механизма воздействие на поведение людей [4, с. 55]. 

По отношению к методам правового регулирования способы представляют собой первичные, ис-
ходные клеточки правовой материи, а методы – это в определенном смысле производные от них ин-
струменты. В правовой науке способ, как правило, рассматривается с позиции воздействия права на 
поведение людей на основе единичной нормы либо ограниченной группы норм, а метод считается 
одним из критериев разграничения целых отраслей права [6, с. 14]. Например, в гражданском, семей-
ном и трудовом праве используется децентрализованное регулирование (диспозитивный метод), и 
превалирует такой способ правового регулирования как дозволение, а в уголовном, административ-
ном и в военном праве доминирующим является централизованное регулирование (императивный 
метод), где в комбинации трех способов превалируют позитивное обязывание и запрет. 

Диаметрально противоположными и в то же время неразрывно связанными друг с другом явля-
ются такие способы правового регулирования как дозволение и запрет. 

По сравнению с дозволением исторически первым способом правового регулирования стал запрет. 
Возникнув одновременно с человеческим обществом, запреты первоначально представляли собой 
первые социальные нормы в виде «табу», содержавшие общеобязательные правила поведения. Появ-
ление и распространение дозволений требовало достижения обществом более высокого уровня раз-
вития, предполагающего качественное правовое воспитание его членов, соответствующее правосо-
знание и правовую культуру [6, с. 14–15]. 

Отдавая должное значимости запретов академик В.С. Нерсесянц писал о них: «в праве запреты 
носят исходный, фундаментальный характер и выражают самую суть права и правовой регуляции, 
состоящую в том, чтобы исчерпывающе, четко и прямо запретить все негативное (общественно вред-
ное в действиях и отношениях людей) и таким путем признать и взять под свою защиту все остальное 
в качестве положительного, общественно не вредного» [10, с. 91]. 

Даже сегодня, в условиях построения в России демократического общества, в котором на первое 
место выходит общедозволительный тип правового регулирования – «разрешено все, что не запре-
щено законом», запрет остается главным, первичным, наиболее важным способом правового регули-
рования общественных отношений. Имеются в виду не количественные показатели, чем больше за-
претов, тем лучше, а воздействующие на общественные отношения свойства запрета. 

В общей теории права под запретом как способом правового регулирования понимается возложе-
ние обязанности воздерживаться от совершения определенных действий [8, с. 262], как правило, вред-
ных и опасных для личности, общества и государства. 

Внешней формой выражения запретов являются запрещающие нормы права. Они устанавливают 
обязанность для субъектов права воздержаться от совершения определенных действий, запрещают 
определенные варианты поведения [3, с. 356]. 

Исходя из данного положения, словесно правовые запреты в нормативных правовых актах выра-
жаются как непосредственно словом «запрещается», так и при помощи других слов: «не вправе», «не 
допускается», «не может быть», «не должно» и др. 

Правовое регулирование в конечном итоге заключается в реализации права, а правовые запреты 
реализуются в жизни в форме соблюдения. 

Соблюдение – это форма реализации, которая выражается в том, что субъекты сообразуют свое 
поведение с юридическими запретами. Характерная черта данной формы – пассивное поведение субъ-
ектов: они не совершают действий, запрещенных юридическими нормами, т. е. выполняют возложен-
ные на них пассивные обязанности [2, с. 222]. 

По мнению С.С. Алексеева запреты – это необходимые, важные юридические средства обеспече-
ния организованности общественных отношений, охраны прав и законных интересов граждан, обще-
ственных объединений, всего общества, создания барьера для нежелательного, социально вредного 
поведения. Во многих случаях запрещения представляют собой переведенные на юридический язык 
и оснащенные юридической санкцией моральные запреты [3, с. 355–356]. Вместе с тем запреты можно 
рассматривать в качестве таких юридических средств, с помощью которых обозначаются пределы 
правовой свободы индивида и в то же время ограничиваются возможности вмешательства государ-
ства в сферу субъективных прав и свобод [12, с. 6]. 

В свою очередь дозволение определяется как выражающийся посредством юридических норм спо-
соб правового регулирования, заключающийся в предоставлении субъекту в очерченных законом 
рамках свободы выбора варианта поведения, стимулирующий его правовую активность, творческие 
и созидательные качества, способствующий наиболее полному удовлетворению интересов личности, 
общества и государства [12, с. 10, 15]. 

Дозволение в правовом регулировании общественных отношений не может быть абсолютным или 
безграничным. Оно заключено в правовые рамки, определяемые запретами. Подчеркивая это, 
И.А. Ильин писал: «Ограничивая свободу каждого известными пределами, правовой запрет обеспе-
чивает ему зато беспрепятственное и спокойное пользование своими правами, т.е. гарантирует ему 
свободу внутри этих пределов. Свобода каждого человека простирается лишь до той границы, от ко-
торой начинается свобода других людей. Стремясь установить эти границы, правовой запрет содей-
ствует тому, чтобы в совместной жизни людей воцарился порядок, основанный на свободе» [7, с. 96]. 
То есть запреты определяют границы правовой свободы гражданина, то, что ему дозволено. В этой 
связи стоит еще раз отметить неразрывную связь запретов и дозволений. 

В отличие от запретов, внешней формой реализации которых является соблюдение, дозволения 
реализуются в форме использования. Характерная черта данной формы реализации – активное пове-
дение субъектов, касающееся, прежде всего, их субъективных прав, причем прав на «собственное» 

352     Приоритетные направления развития науки и образования 



Юриспруденция 
 

активное поведение, на использование предоставленных правом юридических возможностей (напри-
мер, права на защиту, права юридического распоряжения объектами личной собственности, избира-
тельных прав и т. д.) [2, с. 221–222]. 

С другим способом правового регулирования – позитивным обязыванием (предписанием), за-
преты также имеют тесную связь. Как было сказано выше, запрет представляет собой возложение 
обязанности воздерживаться от определенных действий. В свою очередь позитивное обязывание 
(предписание) также предусматривает возложение обязанности, но совершенно иного характера, обя-
занности по совершению активных, общественно полезных, действий. То есть всякий запрет в праве – 
юридическая обязанность пассивного содержания. И с этой стороны для запретов, в принципе, харак-
терно все то, что свойственно юридическим обязанностям вообще (принципиальная однозначность, 
императивная категоричность, непререкаемость, обеспечение действенными юридическими механиз-
мами) [1, с. 48]. 

В то же время, как справедливо замечает А.В. Малько, «обязанность выполнить определенные 
действия эквивалентна запрещению не выполнять его» [9, с. 144]. Например, в условиях военной 
службы, обязанность караульного, находящегося на посту, охранять военный объект до того, как в 
установленном порядке не будет произведена смена караула, эквивалентна запрету не покидать пост 
до соответствующего распоряжения. Точно также запрещение определенного действия эквивалентно 
обязанности не совершать его. Так, запрещение для должностного лица, превышать свои полномочия, 
эквивалентно предписанию добросовестно работать в рамках должностной компетенции. 

Отличие обязанности пассивного содержания (запрета) от обязанности активного содержания (по-
зитивного обязывания) заключается также в разных формах реализации. 

Позитивные обязывания реализуются в форме исполнения. Это такая форма реализации, которая 
выражается в действиях субъектов по осуществлению обязывающего правового предписания. Харак-
терная черта данной формы – активное поведение субъектов; они совершают действия, предписанные 
юридическими нормами, т. е. выполняют возложенные на них обязанности к активному поведению 
[2, с. 221]. 

Таким образом, все три рассмотренных в статье способа имеют важное значение для правового 
регулирования общественных отношений, но даже в условиях построения в России демократического 
общества запрету надо отдавать главную, первичную, наиболее важную роль, не по количественным 
показателям, чем больше запретов тем, лучше, а по воздействующим на общественные отношения 
свойствам запрета. Например, способностью оградить личность, общество и государство от обще-
ственно опасных деяний. В дозволениях запреты определяют границы правовой свободы субъектов 
правоотношений. В соотношении с предписаниями, запреты представляют собой те же обязанности, 
но, в отличие от последних – пассивного содержания, обязанности воздерживаться от определенных 
действий. В то же время, обязанность выполнить определенные действия эквивалентна запрещению 
не выполнять его. 
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